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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.  

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Экофилософия в жизнеразвивающем управлении региональным 
воспроизводством

Баркова Элеонора Владиленовна,
д.ф.н., профессор кафедры истории и философии, 
Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова, 
руководитель Лаборатории экофилософских исследований, 
Донецкий национальный университет экономики и торговли 
им. М. И. Туган- Барановского
E-mail: barkova3000@yandex.ru

Обоснована востребованность методологического обновле-
ния проблемного поля философии регионалистики на основе 
принципов экофилософии, интегрирующей достижения ориен-
тированных на жизнеразвитие наук, включая экологию челове-
ка, культуры и социальную экологию. Ориентиры философии 
экорегионалистики на сохранение многообразия природных 
и культурных форм, укрепление психического и физическо-
го здоровья, включающие человеко- развивающие векторы, 
рассмотрены как условия устойчивого развития и основа пер-
спективных управленческих практик, направленных на осу-
ществление антропо-био-социо- культурного воспроизводства 
целостности региональной жизни России. Полирегиональность 
показана как богатство и недооцениваемый стратегический 
ресурс развития России.

Ключевые слова: перспективы жизни, экофилософия, реги-
он, субъектное измерение регионального бытия, региональное 
воспроизводство, полирегиональность России как стратегиче-
ский ресурс.

«Незачем плестись в науке в хвосте Запада,
когда мы можем идти впереди».
  В. И. Вернадский [1, с. 262]

Регуляция региональной и межрегиональной жизни 
России на основе видения ее целостного проблемного 
поля и необходимых для ее современного жизнеобеспе-
чения связей –  одно из ключевых условий, определяю-
щих перспективы устойчивого развития нашей страны. 
От качества управления/самоуправления, ценностных 
ориентиров, культуры управленцев и их решений сегод-
ня в значительной мере зависят успехи, возможности 
раскрытия потенциала регионов и «здоровье» не только 
экономики и демографических показателей, но и людей, 
всех субъектов и бытия страны в целом.

Более того, в ситуации, когда отчетливо обозначил-
ся предел разбалансированности всего пространства 
планеты, жизни природы и всех культур Земли, открыв 
тупики тех путей и типа рефлексии глобализации, в со-
ответствии с логикой которой в последние десятилетия 
прошла цивилизация, только Россия еще способна, со-
хранить Мир, сохранить Землю. И только сохранив Мир, 
мы сохраним Природу, Культуру, Науку, сумеем начать 
движение к гармонизации планетарного бытии и, сде-
лав невозможное, в очередной раз спасти все народы 
и регионы Земли. Многие люди и народы на всех конти-
нентах –  в отличие от немногих неадекватных и агрес-
сивно настроенных политиков Запада –  сегодня только 
из России ждут поддержки и начало жизнеспаситель-
ного поворота к отношениям взаимного уважения, до-
верия и надежному миру, с тревогой следя за происхо-
дящим. Россия, как свидетельствует история, не раз це-
ной жизни лучших из своих детей –  главного богатства 
любой страны –  выполняла миссию спасителя многих 
народов, но, по-видимому, задача, стоящая перед нами 
сегодня, несоизмерима по трудности, наукоемкости, как 
и по готовности к внутренней мобилизации сил и мас-
штабу со всем тем, что предстоит сделать сегодня.

Возможно ли сегодня урегулирование отношений 
между регионами России и всего мира, когда ситуация 
раскола ценностного, политического и экономического 
пространства достигла критической точки бифуркации? 
Правомерна ли вообще постановка вопроса об устойчи-
вом развитии, когда настолько враждебно несопостави-
мыми оказываются некоторые установки, современные 
стили жизни, социальные интересы, потребности?

С точки зрения формальной логики и «арифметики» 
науки –  безусловно, нет. Но понимая следствия пере-
хода опасной черты и рассыпающейся «мозаики» ожи-
даний, векторов мировоззренческих позиций и военных 
усилий, сделать это необходимо. И кроме нас не сдела-
ет никто, потому что в мире не существует другой стра-
ны со столь же трудным многовековым историческим 
опытом совместной жизни регионов, народов, традиций 
истории и современной жизни, где путем отбора форм, 
подтверждающих оптимальные возможности мирного 
сосуществования и формирования взаимного доверия 
и взаимоуважения в процессе соединения- состыковки 
ценностей.
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Более того, сделать это –  урегулировать отношения 
и утвердить мир –  предстоит безотлагательно, начав 
с возрождения полноты жизни и принятия жизнеразви-
вающих решений проблем своих собственных регионов, 
проблем укрепления их внутренних и внешних связей 
и утверждения целостности России как конкурентоспо-
собного, высокотехнологичного, сохраняющего богат-
ства своей природы и культуры уникального Экомира. 
Только в этом сильном качестве Россия способна утвер-
дить себя и свое достойное место в структуре склады-
вающегося многополярного мира.

Актуальные установки для начала этих преобразо-
ваний известны: их отчетливо сформулировал 19 мая 
2025 г. Президент России В. В. Путин в Приветствии 
к участникам XIII Петербургского международного юри-
дического форума. Отметив необходимость налаживать 
работу глобальных институтов управления так, чтобы 
они служили процветанию и прогрессу, он подчеркнул: 
«Сегодня, в условиях активно формирующегося много-
полярного миропорядка, одна из приоритетных задач –  
настроить глобальные институты управления и механиз-
мы обеспечения коллективной безопасности так, чтобы 
они отвечали требованиям времени, служили на благо 
прогресса и процветания» [2].

Путь к устойчивому развитию регионов в структуре 
Экомира и рефлексии управленческих решений, необ-
ходимых и достаточных в современных условиях пере-
форматирования бытия для решения задач такого мас-
штаба –  ответ на вызовы нашей эпохи с ее экстремумом 
социального времени –  делает востребованным методо-
логическое обновление концептуального поля отечест-
венной науки.

Экомир России как объединяющее регионы целое 
здесь –  не случайная конструкция или фигура речи, 
а категория науки, или общая экофилософская форма, 
выражающая открытую целостность такого бытия при-
роды, человека, культуры и общества, развитие кото-
рого осуществляется в ходе освоения субъектом, дея-
тельность которого направлена на гармонизацию –  со-
хранение и развитие связей с природой, включая при-
роду самого человека. Напомню, что этимологически 
в переводе с греческого буквальный смысл Эко –  это 
Дом, который здесь понимается в широком смысле, т.е. 
в единстве территориально- географического, матери-
ально обеспечивающего и духовно- культурного смысла.

Поэтому в экомире открывается мера полноты и за-
вершенности всех связей и отношений природного 
и культурного, субъективного и объективного, которые 
характеризуют специфику экореальности как струк-
турно выраженного процесса. Эко, или «одомашнива-
ние» –  очеловечивание мира предполагает здесь разви-
тие человека в границах меры человеческого в самом 
человеке, т.е. как микрокосма, или пути восхождения 
к Природе- Культуре, а не «возвышения» над ней.

Общее направление обновления философии регио-
налистики, поэтому, –  изучение объективных оснований 
первостепенно востребованных векторов региональных 
трансформаций –  условий блокирования деструктивных 
тенденций, локальных и глобальных рисков и выработ-
ка управленческих решений и моделей, направленных 
на осуществление полноценного антропо-био-социо- 
культурного воспроизводства региональной жизни Рос-
сии.

Регионы здесь уже понимаются не только как резуль-
таты и формы территориального разделения труда, су-
ществующие в установленных административных грани-
цах. При такой их традиционной интерпретации уникаль-
ность региона с его научно- интеллектуальным и куль-
турным потенциалом и способность к раскрытию своей 

жизни на основе сложившихся культурных кодов оказы-
вается невостребованной. Наука, в которой по-прежне-
му воспроизводится парадигма, согласно которой «ре-
гиональная идентичность формируется на основе тер-
риториальной принадлежности, которая обуславливает 
развитие специфических социальных, психологических 
и культурных признаков» [3. с 85] отстала от практики. 
Уже сегодня Донбасс, Алтай, Карелия, Волгоград, Та-
тарстан, Нижний Новгород, Новосибирск и ряд других 
регионов и региональных центров утверждают свое ре-
гиональное достоинство через неповторимые социаль-
но- и культурно значимые проекты.

Одна из главных целевых стратегий здесь –  преодо-
ление исследуемой еще академиком В. П. Казначеевым 
современной критической ситуации с динамикой психи-
ческого и физического здоровья населения, роста попу-
ляционного здоровья населения России и ее регионов, 
исключение рисков генетического дефолта народа, по-
вышение уровня общей культуры и подъем духа [4], [5]. 
В противном случае, сколь бы впечатляющими не были 
планы развития и проекты, их просто некому будет осу-
ществлять, т.к. даже простое воспроизводство регионов 
окажется нерешаемой задачей.

Поэтому исходный пункт в обновлении научно-
го подхода здесь связан не со специфически регионо-
ведческими, административными или экономически-
ми подходами, а с философско- космическим миро-
видением [6]. В. П. Казначеев был прав: «Социально- 
демографическое, социально- этическое будущее чело-
вечества, его выживание, здоровье на планете Земля 
вместе с биосферой –  это космофизическая проблема, 
…это проблема космофизического будущего человече-
ства, оно должно быть продолжено в том же стиле, в ка-
ком оно начиналось в отечественной космогонии, начи-
ная от Н. А. Умова, В. И. Вернадского, К. Э. Циолковского 
и многих других продолжателей, –  это новое поле науки, 
космическая антропоэкология» [7, с. 27].

Но очевидно и то, что только опоры на прошлое, да-
же на достижения науки последних десятилетий, как 
и на традиции регионалистики отечественной и миро-
вой науки, на патриотический пафос и воспроизведение 
прошлого практического опыта, что, разумеется, важ-
но и необходимо, для успешного решения внутри- и ме-
жрегиональных проблем недостаточно. Недостаточно 
потому, что уже наступило так стремительно ворвав-
шееся в нашу жизнь новое ноосферно- историческое 
время, в силу чего происходит становление новой ар-
хитектоники всего пространства с его новыми ориенти-
рами, технологиями, институциями и структурами. Этим 
определяется и востребованность радикального об-
новленной науки не только технологически, но, прежде 
всего, содержательно- концептуально, эвристически- 
мировоззренчески и методологически.

В течение ряда последних лет становилось все бо-
лее ясно, что «Регионы имеют возможности для разви-
тия экономики, но, чтобы ускорить этот процесс, нужны 
четкая концепция реформирования, помощь государ-
ства и разумное перераспределение ответственности» 
[8, с. 282].

Более того, все регионы России безусловно, имеют 
потенциал, не сводимый только к возможностям эко-
номического развития, хотя далеко не везде он прояв-
лен и по достоинству оценен в общероссийских пла-
нах развития. А потому реформирование уже сегод-
ня предполагает переосмысление методологии, самих 
фундаментально- философских и междисциплинарных 
подходов к управлению региональным воспроизвод-
ством и развитием.



9

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
Детерминация проектирования регионального 

и межрегионального воспроизводства из человеко- 
сохраняющего будущего –  будущего физически 
и культурно- нравственно здоровых людей, актуализи-
рует «укрупнение» статуса философии в культуре, в т.ч. 
понимания управленцами того, ЗАЧЕМ и ПОЧЕМУ они 
должны мыслить так, а не иначе. Именно философский 
анализ обосновывает причины востребованного проек-
та жизнеразвивающего регионального воспроизводства 
и анализа каждого российского региона как части Эко-
мира, как субъекта деятельности, исходящего из разви-
тия бытия, своей Родины, культуры жизнетворчества, 
а не из логики победившего техночеловека, уже сегодня 
допускающего планирование ключевых задач России, 
формулировки целевых стратегических направлений 
всего нашего развития и технических заданий искус-
ственному интеллекту [9].

Такой тип детерминации из человеко- развивающего 
будущего, в котором сохраняется культурный код регио-
на и локально- региональной культуры –  ориентир управ-
ленческого мышления на философию экорегионализма, 
на рефлексию долгосрочных перспектив, конкретизацию 
смыслов и качества жизни наших детей, внуков и прав-
нуков.

Уже эти подходы к решению заявленной темы при 
первом приближении открывают роль и востребо-
ванность экофилософского поворота в мировидении, 
в культуре, образовании и проектировании перспектив 
регионального воспроизводства. Именно экофилосо-
фия, по моему убеждению, –  есть философия надежды 
и творчества мира ноосферно- исторического времени, 
методологическими основами которой являются ориен-
тиры русских философов- космистов, учение о ноосфе-
ре В. И. Вернадского, о мысли как космическом явле-
нии К. Э. Циолковского, рефлексия роли экологического 
императива, сформулированного Н. Н. Моисеевым и ряд 
связанных с ними положений в современной науке. И эта 
работа, повторю, безотлагательна. В. И. Вернадский был 
прав, записав в Дневнике 16 марта 1918 года часто по-
вторяемые сегодня слова: «Нельзя отложить заботу 
о вечном и великом на то время, когда будет достигнута 
для всех возможность удовлетворения своих элементар-
ных нужд. Иначе будет поздно» [10].

Экофилософия –  стремительно развивающееся се-
годня философское направление, целенаправленно 
и последовательно утверждающее самоценность Бытия, 
Жизни Земли, всех ее регионов с многообразием их при-
родных и социокультурных форм, созданных человеком 
на основе принципа универсальной эволюции. В логике 
такой эволюции, показывающей органическое единство, 
внутреннее родство всех форм бытия и их подчинения 
единым законам мироздания и Земли формируется це-
лостная картина мира, частями которой является все 
многообразие и естественно рождавшихся связей орга-
низмов, «живого вещества», человека со всеми форма-
ми –  естественными и искусственными, внешними и вну-
тренними –  среды обитания [11].

Подчеркну, в экофилософской концепции получает 
обоснование целостность картины мира в ее всеобщно-
сти –  единство космоса, природы, культуры, философии, 
науки, неотъемлемой частью которой является человек. 
В этом экофилософия принципиально не совпадает с по-
зициями ряда ведущих философских направлений, где 
человек осмыслен односторонне: либо только в ключе 
натуралистическом, «отсекающим» не случайно воз-
никшее –  о чем свидетельствует антропный принцип –  
разумно- духовное измерение бытия человека, либо как 
иррационально- случайный феномен, который, подобно 
песчинке на ветру, в принципе «не нужен» космосу, Все-

ленной, Земле, а потому его можно, «сочинив» ориги-
нальный крутой проект, заменить на техночеловека в си-
лу исчерпанности природы человека.

Но экофилософское видение субъекта следует клас-
сической традиции, где субъект –  это не только отдель-
ный человек, но и общество, и человечество и большие, 
исторически закономерно возникшие группы людей –  
этно-национальные, социальные, культурные. Это пред-
полагает их единую универсально- всеобщую природу, 
каждая часть которой включает в себя в качестве атри-
бута, т.е. не снимаемого качества, наряду с временны-
ми параметрами и ценностями и вечное, а наряду с ко-
нечными –  бесконечное. А потому фундаментальные ос-
нования природы каждого субъекта, в т.ч. региона при 
всей их уникальности и неповторимости, как и челове-
чества и планеты Земля едины и взаимозависимы. Ре-
гион в силу этого имеет наряду с системно- объектными 
свой ствами и параметрами, которые просчитываются, 
планируются, включаются в отчеты и свое неповторимое 
субъектное измерение, и именно как субъект регион свя-
зан со всеми другими субъектами планеты [12]. А потому 
жестко- тоталитарная логика управленцев- бюрократов 
здесь не эффективна: регион требует наряду с извест-
ными принципами управления регулироваться на основе 
развития форм самоуправления.

Из этого экофилософского представления о субъек-
те следует позиция ответственности, заботы и возмож-
ности «разговорить» регион, понять связь с ним на осно-
ве субъект- субъектного отношения и того, что тип управ-
ленческого отношения не сводим к методологии прагма-
тизма с его отношением субъекта- управленца к объекту- 
региону как системе, которую он без последствий может 
произвольно изменять.

Вследствие этого открывается еще одно проблемное 
поле, связанное с типом связи и регулирования реги-
ональными процессами. Если прагматический подход, 
согласно которому истинно и допустимо то, что прино-
сит прибыль «здесь и сейчас», как и все вариации ирра-
ционализма и интуитивизма, поскольку снимают статус 
разума, не полезны и недопустимы с точки зрения логи-
ки дела, то актуализируется вопрос об адекватном для 
жизнеразвития региона типе рациональности [13], [14], 
[15]. Но все известные типы рациональности –  классиче-
ский, неклассический и постнеклассический тоже оказы-
ваются продуктивными здесь лишь частично и в опреде-
ленных аспектах. С нашей точки зрения, именно и только 
на основе экорациональности возможно отрефлексиро-
вать ориентир Человека на сохранение Жизнь, его лю-
бовь, уважение к жизни должно быть включено в содер-
жание этой связи.

Экорациональность –  это тип теоретического отно-
шения человека ноосферной эпохи к Земле, ее реги-
онам, людям Земли как звеньям единой цепи жизни, 
бытия, но разумность как атрибут субъекта не тожде-
ственна прагматически понятой рациональности. Эко-
рациональность –  это общая форма организации жизни, 
деятельности и мышления, в логике которой получают 
развитие жизнесохраняющие стратегии и прокладыва-
ются пути эко-антропологическим векторам гармониза-
ции жизни, возвышающим человека [16].

А поскольку в экофилософской гносеологии смена 
форм рациональности смена форм рациональности объ-
ясняется не сменой парадигм науки и ценностей куль-
туры, а развитием самой жизни, т.е. онтологически, 
то и самым фундаментальным основанием экорацио-
нальности оказывается единство онтологии, антропо-
логии, культурологии и гносеологии, или онто-антропо- 
культуро-гносеология, понятая в аспекте холизма.



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

10

Ориентир на Эко здесь содержательно дополняет 
разумно- рациональный подход к исследуемой пробле-
ме как части дорогого субъекту его управления Дома. 
Иначе говоря, в философии экорегионализма одновре-
менно с традиционными подходами акцентируется вни-
мание и на ценностно- аксиологическом измерении под-
хода управленца в контексте заботы о людях региона как 
наследниках человечества, как о людях Земли, за судь-
бы которых он лично отвечает. Эти люди должны быть 
здоровы, чувствовать уверенность через родство с Ро-
диной, укоренение жизни в своих традициях –  насколько 
это возможно в условиях перемен –  уверенного разви-
тия, не утрачивая способности творит и мечтать.

А с учетом не только территориальных и климатиче-
ских различий, но и уникальности культур, требующих 
специализации в подходах к региональному воспроиз-
водству, становится ясной значительно более много-
мерная и многосторонняя представленность вариантов 
творчества, мироотношений, ментальных, сложившихся 
на Земле, включая типы коммуникаций с другими стра-
нами и народами. Здесь на основе экорационально- 
философского мировидения открываются и причины 
того, почему полирегиональность России оказывается 
настолько бесценным богатством и важнейшим не толь-
ко природно- ресурсным, но и интеллектуальным и куль-
турным стратегическим ресурсом страны.

Но развивая, далее, концепции русских мыслителей- 
космистов и исследователей 1970–1980-х годов, кото-
рые рассматривали экофилософию как природоохран-
ное учение, исследующее систему «человек –  обще-
ство –  природа», сегодня и сама экофилософия как 
методология регионоведческого анализа вышла за эти 
границы. Сегодня она работает в направлении создания 
теоретического синтеза направлений и уже сформиро-
ванных в течение всех последних десятилетий эко-уче-
ниями: эко-космо- антропологии В. П. Казначеева, эколо-
гии человека, экологии культуры Д. С. Лихачева, концеп-
ций социальной экологии, экологии космоса, экологии 
духа, коммуникаций, эко-психологии, экополитологии, 
экопедагогики и многих других. Однако, экофилософ-
ски, т.е. в аспекте жизнетворческом, известные онто-
логические категории и социальные проблемы, в ней 
не только получают развитие, но рождаются новые вос-
требованные направления, одним из которых является 
философии экорегионализма.

Здесь, что вытекает из сказанного, и регион осмыс-
лен как звено развития Жизни в целом. А потому меха-
ническая замена субъектного измерения бытия региона 
искусственно созданной программой, т.е. искусствен-
ным интеллектом, роботом или нано-человеком, недо-
пустима, ибо приведет к фундаментальным сдвигам 
не только климата, уничтожения парков, лесов, источ-
ников чистой воды на данном пространстве Земли, 
но и более существенным сдвигам и разбалансировке 
во Вселенной, представить себе масштаб которых мы 
едва ли сегодня можем. Отсюда –  глобальные риски игр 
и переоценки статусов сложившихся на основе родной 
природы и культуры регионов, о чем уже многие деся-
тилетия предупреждают не только писатели- фантасты, 
но и крупные ученые и чем определяется самоценность 
экологического императива Н. Н. Моисеева. Экологиче-
ский императив здесь –  это не только нравственное тре-
бование, но принцип регионального воспроизводства 
и категория экофилософии, на уровне всеобщего син-
тезирующая достижения экологии региона, а в нем –  че-
ловека, культуры, природы, общества, и изучающей био-
геокультурогенез.

Следовательно, воспроизводство региона предпола-
гает такое понимание адаптации к среде, которое вклю-

чает творчество, развитие и использование новейших 
технологий и там, где необходимо, «поддержки» искус-
ственного интеллекта.

Но верно и обратное: региональное воспроизводство 
и развитие его творчески- креативного потенциала ис-
ходит из понимания целостности региональной жизни 
и адаптации и к природе, к климату края, в процессе ко-
торой устанавливаются границы допустимых коррекций, 
не нарушающих границы меры и количества биомассы, 
необходимой для воспроизводства здоровья человека. 
Управление региональным воспроизводством на основе 
экофилософской картины мира, согласованной с зако-
нами универсальной эволюции и природно- культурной 
целостности Земли, возможно на пути соединения 
философско- экорегиональной парадигмы с объектив-
ной логикой коэволюционных процессов, в которых ре-
гион естественно гармонизируется с ритмами, темпами 
природы и общества и культуры.

Иначе говоря, каким бы не был материально выгод-
ным проект вырубки лесов, строительства химических 
или каких-либо других комбинатов, следствием которых 
может стать загрязнение океанов, рек и озер, и вслед-
ствие о росте заболеваний, именно ценность человека, 
сохранение его природы и природы края как условия их 
здоровья –  всегда на первом месте.

Экофилософия, таким образом, как методология 
проектирования процесса регионального воспроизвод-
ства не ограничена требованием следования логике на-
учного разума, а выступает общей формой перспектив-
ного и оздоровляющего творчества. Задача региональ-
ного управления –  формирование человека и среды, 
ориентированных на радость, мечты, счастье, на удив-
ление реальному чуду природы и культуры Мира, стре-
мящегося постичь вдохновляющие цели будущего.

Вследствие сказанного трансформируется и пред-
ставление о самом содержании понятия «воспроизвод-
ство»: это уже не просто процесс возобновления произ-
водства товаров и услуг, как это принято в концепциях 
экономистов, и не восстановление и приращение при-
родных ресурсов, как это понимают специалисты вос-
производство природы, и не возобновление населения 
в процессах смены поколений через рождение/смерть, 
и показатели естественного прироста или убыли [17], 
[18], [19], [20].

Таким образом, воспроизводство региона, ориенти-
рованное на мир, устойчивое развитие и оздоровление 
жизни России, исследуемое в логике экофилосфии, –  
это расширенное возобновление- возрождение и совер-
шенствование его бытия, региональной жизни в целом, 
как системы- объекта и открытой саморазвивающейся 
целостности в ее субъектном измерении; это тип разви-
тия, при котором сохраняется многообразие природных 
и культурных форм, воспроизводятся культурные коды –  
условия роста его человеческого капитала и интеллек-
туального, социального и экономического потенциала. 
Все эти стороны и целевые стратегии в проекте управле-
ния региональным воспроизводством важны потому, что 
только на его основе сохраняется человекоразмерность –  
выражение связи региона как субъекта и объекта с це-
лостностью мира, включая его человеческое измерение.

С этой точки зрения востребована и регуляция ми-
грационных потоков, мер для увеличения продолжитель-
ности жизни и понимания содержания устанавливаемых 
связей с другими регионами России и мира.

Экофилософская модель, положенная в основу 
управления региональным воспроизводством, таким об-
разом, –  и путь к решению вопроса о внешних межкуль-
турных связях- коммуникациях, об условиях и формах 
общении людей с разными ценностными установками. 
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Иначе говоря, если речь идет о понимании традицион-
ных культур, подтвердивших исторически свою жизне-
обеспечивающую, человеко- совершенствующую функ-
цию, о смыслах и проявлениях –  пусть и представленных 
непривычными чертами и особенностями –  то в общении 
необходима установка на деликатность и сдержанность 
в оценках и поведении.

Однако когда речь заходит о принципиальной пози-
ции, исходящей из «столкновениях цивилизаций», как 
их мыслит С. Хантингтон и предполагает интерпретация 
западной модели глобализации, допускающей колониа-
лизм, включая сферы языка, духовной культуры, обра-
зования, допускает унижающий достоинство регионов, 
агрессию, ущемлении прав, –  тогда не только допусти-
мы, но и в целях ЖИЗНИ и перспектив Экомира Земли 
необходимы все, если нужно, и жесткие меры.

Экофилософия, поэтому, может быть понята 
как общая форма метасубъектного регулирования 
регионально- воспроизводственных процессов во всем 
спектре их развертывания –  экологии человека, приро-
ды, культуры, общества и Вселенной, космос [21].

Экофилософия в жизнеразвивающем управлении 
региональным воспроизводством –  не утопический про-
ект. Пример Алтая, заявившего о сенбе как на Междуна-
родном Форуме «Эко Алтай. Нить природы» как о регио-
не, который развивается по пути от экологии мышления 
к экологическому суверенитету. Или Калининград с его 
Куршской косой, ставший для тысяч людей примером гра-
мотной, с точки зрения экофилософии, политики и ответ-
ственного управления региональным воспроизводством, 
его природой и культурой. Рядом с Волгоградом город 
Волжский объявил себя ноосферным городом, и там 
предпринимаются шаги в том же общем направлении.

Таким образом, намеченные здесь возможности ис-
пользования экофилософской методологии даже при 
первом приближении поднимают вопрос о востребован-
ности системно- целостной экорегиональной политики 
в современной России, направленной на жизнеобеспе-
чение и жизнеразвитие на основе расширенного регио-
нального воспроизводства, улучшения его количествен-
ных и качественных показателей. Но для такой политики, 
как видим, оказывается востребованной новая экофи-
лософская концепция и ее принципы –  объективности 
рассмотрения, антропный, целостности, коэволюции, 
экологический императив, обоснованно защищающих 
и укрепляющих фундамент и все «части» нашего эко-
мира –  родного Дома, нашей малой и большой Родины.
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The article substantiates the demand for a methodological update of 
the problematic field of regional philosophy based on the principles 
of ecophilosophy, integrating the achievements of life-development- 
oriented sciences, including human ecology, culture and social ecol-
ogy. The guidelines of ecoregional philosophy for preserving the di-
versity of natural and cultural forms, strengthening mental and phys-
ical health, including human- developing vectors, are considered as 
conditions for sustainable development and the basis for promising 
management practices aimed at implementing anthropo-bio-socio- 
cultural reproduction of the integrity of regional life in Russia. Polyre-
gionality is shown as wealth and an underestimated strategic re-
source for Russia’s development.

Keywords: life prospects of Russia, ecophilosophy, region, subjec-
tive dimension of regional existence, regional reproduction.
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В статье осуществлено комплексное исследование прецедент-
ных феноменов (ПФ) как ключевого механизма формирования 
юмора и сатиры в русских анекдотах. На основе анализа кор-
пуса текстов выявлены и систематизированы источники ПФ: 
литературные произведения (например, пушкинская «Сказка 
о рыбаке и рыбке»), социально- политические реалии (фигу-
ра Хрущёва, события 1963 г.), фольклор, религиозные тексты 
(«Возлюби врага своего»), медиаконтент (образы Шерлока 
Холмса). Детально проанализированы функции ПФ: номина-
тивная, эмоционально- оценочная (критика социальных яв-
лений, как в примере с «мёртвыми душами»), людическая 
(игровая трансформация цитат). Особое внимание уделено 
риторическим стратегиям: сравнению (уподобление улова 
причёске Хрущёва), пародии (переосмысление чеховского 
афоризма), иронии (инверсия пословицы «сделать из мухи 
слона»). Доказано, что ПФ выступают культурными кодами, 
обеспечивающими смысловую «свёрнутость» анекдота и тре-
бующими фоновых знаний, что определяет их роль в репрезен-
тации национальной картины мира.

Ключевые слова: прецедентные феномены, русские анекдо-
ты, лингвокультурология, языковой юмор, риторические стра-
тегии, культурные коды.

Введение
Анекдот, будучи уникальным жанром русской речевой 
культуры, представляет собой не только средство развле-
чения, но и значимый объект лингвокультурологического 
исследования. Его особая выразительность и способность 
концентрированно отражать социальные реалии, ценно-
сти и стереотипы во многом обусловлены активным ис-
пользованием прецедентных феноменов (ПФ). Данные 
феномены, определяемые сверхличностной известно-
стью, когнитивно- эмоциональной значимостью и частой 
апелляцией к ним в дискурсе (Караулов, Красных, Гудков), 
выступают ключевыми культурными кодами, обеспечи-
вающими юмористический эффект и глубину сатиры. 
Однако, несмотря на признанную роль ПФ, комплексный 
анализ их функционирования именно в русском анекдоте, 
с учетом всего многообразия источников (литературные 
произведения, социально- политическая жизнь, высказы-
вания, религиозные тексты, медиа) и механизмов реали-
зации юмора (сравнение, пародия, ирония), а также их 
специфических функций (номинативная, эмоционально- 
оценочная, людическая), остается актуальной научной 
задачей. Целью данной статьи является системное ис-
следование природы, типологии (по степени распростра-
ненности и внутренней структуре), источников и, главным 
образом, особенностей функционирования прецедентных 
феноменов в корпусе русских анекдотов. Научная новиз-
на работы заключается в детальном рассмотрении ПФ 
как основного инструмента создания анекдотического 
юмора и сатиры через призму их риторического при-
менения и функциональной нагрузки, что вносит вклад 
в понимание механизмов русской языковой игры и куль-
турной специфики жанра.

Прецедентные феномены: сущность, типология 
и системные связи
Исследование явления прецедентности как характери-
стики единиц, входящих в общий фонд знаний культуры, 
было инициировано Ю. Н. Карауловым.[1] Он ввел термин 
«прецедентный текст», определив его через три ключевых 
признака: 1) значимость для личности в познавательном 
и эмоциональном планах; 2) сверхличностный характер –  
текст должен быть широко известен окружению личности, 
включая предшественников и современников; 3) много-
кратное возобновление обращения к этому тексту в дис-
курсе языковой личности. Караулов подчеркнул, что такие 
тексты становятся «фактом культуры в широком смысле 
слова». Однако последующие исследователи отметили 
ограниченность термина «текст», так как прецедентность 
присуща не только вербальным объектам.[2] На основе 
идей Караулова они предложили более широкое и уни-
версальное понятие «прецедентный феномен» (ПФ). ПФ 
определяется теми же тремя сущностными характеристи-
ками: 1) сверхличностная известность (хорошая извест-
ность всем или подавляющему большинству представите-
лей определенного национально- лингво-культурного со-
общества); 2) когнитивная и эмоциональная значимость; 
3) постоянное возобновление обращения к феномену 
в речи представителей сообщества. Критически важ-
ным расширением стало признание, что ПФ могут быть 
как вербальными, так и невербальными. Этот переход 
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от «прецедентного текста» к «прецедентному феноме-
ну» отражает расширение круга изучаемых культурных 
явлений, включение всего спектра значимых для сообще-
ства артефактов, независимо от их вербальной природы.

Прецедентные феномены как сложные языкокуль-
турные явления обладают разным охватом и известно-
стью. Ученые предложили классификации, основанные 
на масштабе сообщества, для которого феномен являет-
ся прецедентным, и степени его известности. В. В. Крас-
ных первоначально выделил уровни: социумно-, наци-
онально– и универсально- прецедентные. Г. Г. Слышкин 
развил эту идею, классифицируя ПФ по степени из-
вестности и групповой принадлежности: 1) Социумно- 
прецедентные феномены: известны любому среднему 
представителю определенного социума (профессио-
нального, возрастного, субкультурного –  напр., учителям, 
студентам, геймерам) и входят в их коллективное когни-
тивное пространство; могут быть независимы от нацио-
нальной культуры.[3] 2) Национально- прецедентные фе-
номены: известны любому среднему представителю кон-
кретного национально- лингво-культурного сообщества, 
входят в национальную когнитивную базу, отражая спец-
ифику данной культуры. 3) Универсально- прецедентные 
феномены: известны любому среднему современному 
человеку и входят в «универсальную» когнитивную ба-
зу Д. Б. Гудков добавил к этой системе еще один важ-
ный уровень, акцентируя индивидуальный аспект: 4) Ав-
топрецедентные феномены: это феномены, имеющие 
особое познавательное, эмоциональное, ценностное 
значение для отдельно взятой личности; они отражают 
ее уникальный опыт и ассоциации.[4] На основе синтеза 
этих подходов современная классификация по степени 
распространенности включает пять основных категорий: 
Автопрецедентные; Групповые (специфические соци-
альные группы); Социумнопрецедентные; Национально- 
прецедентные; Универсально- прецедентные. Класси-
фикация Слышкина подчеркивает групповую вариатив-
ность внутри социумов.

В. В. Красных предложил также классификацию ПФ 
по их внутренней структуре, выделив четыре основных 
взаимосвязанных типа, которые часто служат «ключа-
ми» доступа к культурным смыслам: 1) Прецедентное 
имя (ПИ): Сложный символ (напр., имя человека, персо-
нажа, места –  «Обломов», «Шерлок Холмс», «Эльбрус»).
[5] ПИ обозначает не конкретный объект, а целый набор 
характерных черт, ассоциаций и оценок, хранящийся 
в виде Инварианта Восприятия (ИВ) в когнитивной базе 
сообщества. ПИ ярко отражают стереотипы, ценности 
и нормы культуры. 2) Прецедентный текст (ПТ): Целост-
ный, связный продукт речемыслительной деятельности, 
обладающий культурной значимостью. Это может быть 
текст любой длины и формы (от пословицы до эпоса, 
включая кинофильмы, песни, анекдоты, рекламные сло-
ганы –  «Вой на и мир», «Мертвые души», «Ирония судь-
бы»). Значение ПТ не сводится к сумме значений его 
частей. 3) Прецедентное высказывание (ПВ): Устойчи-
вая, часто воспроизводимая (дословно или в трансфор-
мированном виде) цитата или фраза, вышедшая за пре-
делы исходного текста и ставшая «крылатым выражени-
ем» («Кто виноват?», «Что делать?», «А Васька слушает 
да ест»). ПВ имеет глубинный, часто непредсказуемый 
по буквальному смыслу, культурно- коннотированный 
смысл. 4) Прецедентная ситуация (ПС): «Классическая», 
эталонная (реальная или вымышленная) ситуация, несу-
щая определенное культурное значение и легко вызы-
вающая в сознании комплекс ассоциаций («Ходынка», 
«Полтавская битва», «Ромео и Джульетта», «бой куран-
тов в полночь»). Критически важно, что эти четыре типа 
тесно взаимосвязаны и динамичны: ПИ или ПВ могут 

активировать ПС или ПТ; ПС может быть вербализована 
через ПВ или ПИ; ПТ «порождает» ПВ и ПИ. В дискурсе 
они часто выступают в «наложенном» виде. По форме 
выражения (Красных) ПФ делятся на: Вербальные (соб-
ственно ПИ, ПВ, а также ПТ и ПС, которые могут быть 
вербализованы) и Невербальные (живопись, скульптура, 
архитектура, музыка –  напр., «Черный квадрат», музы-
ка Бетховена). Обращение к невербальным ПФ в речи 
происходит через их вербальные обозначения (имена, 
описания).

Источники прецедентных феноменов в русских 
анекдотах
«Анекдот –  как жанр, как вид, как форма, как структу-
ра –  это сугубо российско-советское изобретение, эф-
фективный и очень изящный способ сомодекларации 
(и российско- советской культуры, и российско- советского 
человека)».[6] Русские анекдоты, являясь особой при-
змой, юмористически отражают общественные проблемы 
во всех сферах жизни (политика, экономика, семья и т.д.) 
и отношение к ним, однако их юмор часто непонятен ино-
странцам из-за обилия прецедентных феноменов, тре-
бующих глубокого знания российского культурного кон-
текста.[7]Текст анекдота может распространяться через 
различные каналы, в процессе распространения анекдоты 
не являются оригинальными, а «слышанным», является 
«репродукцией».[8] С точки зрения теории прецедентных 
феноменов лингвокультурологии, можно обнаружить, что 
русские анекдоты содержат очень богатые прецедентные 
феномены. Прецедентные феномены в русских анекдотах 
в основном происходят от литературных произведений, 
социально- политической жизни, известных высказыва-
ний, пословиц, поговор и классических произведений 
православной церковности, массовых средств массовой 
информации и т.д.

Происходящее из литературных произведений
Литературные произведения, являясь языковыми едини-
цами, состоящими из полипредикативных единиц, облада-
ют богатым потенциалом для извлечения прецедентных 
текстов. Имена персонажей, созданных в произведениях, 
названия произведений, типичные ситуации, описанные 
в текстах, могут в различных степенях эволюционировать 
в прецедентных феномены, наслаждающиеся народами 
текста, а также народами всего мира.[9]

Поймал мужик золотую рыбку: –Хочу ювелирный 
завод， коттедж и машину.

Рыбка: –  Хорошо， но в кредит или по лизингу…
– Так， выбирай: на сливочном масле или на расти-

тельном.
（老人抓到了金鱼:“我想要首饰厂、豪宅和车。”
金鱼回答:“好啊，是贷款还是租赁……”
老人回答说:“这样，你选一下，是想要奶油还是植物油。”）
Этот анекдот, основанный на прецедентном тексте 

пушкинской «Сказке о рыбаке и рыбке» (известной ка-
ждому россиянину истории о старике, поймавшем вол-
шебную рыбку, и его жадной жене), использует имя «зо-
лотая рыбка» для создания юмора через контраст: здесь 
старик и рыбка угрожают друг другу, а не исполняют же-
лания.

Происходящее из социальной реальности, включая 
исторические события, лозунги и другие

Как называется причёска Хрущёва?
Урожай 1963 года.
（赫鲁晓夫是什么发型？
发型名是：丰收1963。）
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В этом анекдоте затрагивается прецедентное имя 

«Хрущёв» и прецедентная ситуация с урожаем в Со-
ветском Союзе в 1963 году. Хрущёв, бывший высшим 
руководителем Советского Союза, пытался увеличить 
продукцию зерна путём массового освоения пустынных 
земель и распространения кукурузных плантаций. Од-
нако из-за отсутствия научного обоснования и игнори-
рования естественных условий, эти меры привели к эко-
логическому разрушению и нестабильности сельскохо-
зяйственного производства, в результате чего, когда на-
ступила засуха в 1963, сельскохозяйственная ситуация 
ещё больше ухудшилась. В этом анекдоте используется 
прецедентное имя для вызова ассоциаций, связывая об-
раз Хрущёва без волос на голове с трагическими собы-
тиями в сельском хозяйстве 1963 года, что делает сатиру 
анекдота более яркой.

Происходящее из известных высказываний, пословиц, 
поговорок и т.д.
1）Краткость в романе была，но не хватало её брата.

（这篇小说中“简洁”是有了，但还缺少它的“兄弟”。）
Этот анекдот заимствует известную фразу русского 

писателя Антона Чехова «краткость –  сестра таланта» 
и умело заменяет слово «талант» на «брат», что озна-
чает, что у романа есть краткость, но отсутствует лите-
ратурный дар. Используя эту фразу знаменитости, все-
го одним простым предложением, он даёт оценку рома-
ну. Для понимания этого анекдота необходимо хорошо 
понимать исходную фразу, иначе её юмор будет не так 
ясен.

2）–Время， –сказал он， –  которые мы имеем，
– это деньги， которые мы не имеем.

（他说：时间我们是有
但钱没有。）
В этом анекдоте присутствует прецедентное выска-

зывание «Время –  это деньги». Поговорка в первоздан-
ном виде сравнивает время с деньгами, чтобы описать 
его ценность, но в анекдоте «Время –  это деньги» ис-
пользуется в буквальном смысле, где время напрямую 
равнодено деньгам, что вызывает усмех о том, что у него 
«нет денег». Это даёт анекдоту дополнительный шарм 
и юмор.

Происходящее из классики Православия
Православные идеи в России коренными. Библия не толь-
ко содержит древние мифы и легенды, но и является 
«универсальной энциклопедией» по истории, законо-
дательству, морали и обычаям, также она собрала раз-
нообразные стихи, народные песни, рассказы, является 
источником культурных аллюзий, которые широко распро-
странены по всему миру.[10] Слова, персонажи, аллюзии, 
происходящие из Библии, часто появляются в русских 
анекдотах, но, как правило, они используются в иска-
жённом виде для создания юмористического эффекта.
– Батюшка， алкоголь –  враг здоровью?
– Враг.
– почему вы его потребляете?
– А как сказано в Писании:» Возлюби врага своего».

（“神甫，酒精是健康的大敌吗?”
“是的。”
“那您为什么要饮酒呢?”
“正如圣经上所述: “要爱自己的敌人” 。）
В этом анекдоте прецедентное высказывание «Воз-

люби врага своего» происходит от слов Иисуса: «Я дам 
вам новую команду: любите своих врагов». Её исходное 
значение заключается в том, что «не так сложно нена-
видеть врага, но любить врага требует смотреть на него 
с более высокой точки зрения». В этом анекдоте свя-
щенник искажает религиозные доктрины, используя эту 

фразу для оправдания своего употребления алкоголя, 
что создаёт ироничный эффект, вызывающий смех.

Происходящее из массовых средств массовой 
информации, включая рекламу, новости, песни, фильмы 
и другие

Холмс и Ватсон гуляют по Лондону. На одной 
из улиц Холмс говорит: «Ватсон， за углом этого дома 
нас побьют».
– «Не может быть， Холмс!» Они завернули за угол 

и их побили.
Ватсон спрашивает: «Холмс， как Вы догадались， 

что нас побьют?»
– «Элементарно， Ватсон. Вчера я здесь не в меру вы-

пендривался».
（福尔摩斯和华生在伦敦散步。 在一条街道上福尔摩斯

说“华生，在这房子的拐角处我们会被打”。
“这不可能！福尔摩斯”。 他们转过街角就被打了 。
华生问 “福尔摩斯，你是怎么猜到我们会挨打的？”
“很简单华生， 昨天我在这里炫耀得太过了”。）
Этот анекдот происходит от прецедентных имён 

Холмс и Ватсон, а также связанных с ними ассоциаций 
с известными сценами из драма «Шерлок Холмс». В те-
левизионном сериале Холмс является распространите-
лем мировых знаний и экспертом по дедукции, а Ватсон 
играет роль удивлённого дурака. Благодаря существова-
нию прецедентных феноменов, читатели могут ожидать 
от Холмса объяснения, основанного на логике и наблю-
дении, но он даёт простое и неожиданное объяснение, 
что и является причиной юмора этого анекдоте.

Источники прецедентных феноменов в русских анек-
дотах не только демонстрируют богатые культурные 
традиции и социальную жизнь России, но и показывают 
умение создания и воссозданных анекдотов, используя 
классические произведения, социально- политические 
события, языковые привычки, религиозную культуру 
и массовые средства массовой информации. Исполь-
зование прецедентных феноменов в русских анекдотах 
не только добавляет юмор, но и позволяет анекдотам 
в то же время вызывать размышления о социальных яв-
лениях.

Особенности использования прецедентных 
феноменов в русских анекдотах

Функции прецедентных феноменов в русских анекдотах
Чтобы анекдот достигнул желаемого эмоционального то-
на, необходимо, чтобы слушатели проявляли сочувствие 
к эмоциям, выражаемым в анекдоте. У прецедентных 
феноменов есть номинативная функция, людическая 
функция игры и функция эмоциональной оценки, которые 
тесно связаны друг с другом. Анекдоты считаются лите-
ратурным жанром, богатым прецедентными феномена-
ми, и иногда комбинируются с прецедентными текстами, 
высказываниями, ситуациями и именами, создавая не-
ожиданные эффекты для достижения юмористического 
и комичности.

Номинативная функция. В 1998 году российский 
учёный В. Г. Галка определил «номинация» в своих ра-
ботах как понятие, которое считает номинацию за сим-
вольное выражение всего объективно существующего 
или выдуманного воображения. Прецедентные фено-
мены, как важная составляющая текстового строитель-
ства, также имеют функцию наименования. В русских 
анекдотах содержание и ситуации, о которых хочется 
рассказать, иногда слишком сложны, и для упрощения 
общения, используя номинативную функцию прецедент-
ных феноменов, вызывается ассоциация с реальными 
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ситуациями, что позволяет слушателям быстрее и эф-
фективнее понимать, а рассказчику выражаться более 
ясно и кратко.

Фактически, прецедентный феномен может выпол-
нить функцию наименования в том, что он сам являет-
ся многоуровневой композитной структурой, несущая 
богатые уровни содержания, конкретно разделённы-
ми на три уровни: 1) поверхностное значение, то есть 
совокупность буквального значения составляющих; 
2) глубинное значение, которое не совпадает с поверх-
ностным значением, но все ещё является совокупности 
семантических компонентов, составляющих лексико- 
грамматической структуры прецедентных высказыва-
ний. Например, «Опять ты опаздываешь». Поверхност-
ное значение «Ты опять опаздываешь», глубинное зна-
чение –  обвинение в опоздании; 3) системное значение, 
которое является совокупность поверхностного значе-
ния, глубинного значения и коннотативного значения. 
Системное значение иногда является потенциальным, 
иногда же скрытым. Если оно скрытое, понимание его 
требует использования связанных с текущей ситуацией 
прецедентных текстов и ситуаций.[11]

Например, когда появляется прецедентное имя «Бар-
би» （芭比）, его поверхностное значение означает кук-
ла. Однако для понимания его системного значения не-
обходимо ассоциироваться с связанными прецедентных 
ситуаций: поскольку у неё ангельское лицо и дьяволь-
ная фигура, это кукла, которая покорила мир в течение 
50 лет, и в сознании русского народа символизирует мо-
лодость и красоту. [12] Когда люди хотят выразить в сво-
ём сознании, что что-то популярно и обладает характе-
ристиками молодости и красоты, они могут использо-
вать прецедентное имя «Барби».

Встретились два друга. Один и спрашивает:
– Как работается?
– Как в лесу! Что ни начальник -дуб, что ни подчинен-

ный –  пень, что ни бумага-липа.
– А как живёшь?

Как в сказке! Дома теща –  Баба-яга, жена –  ведь-
ма, соседка –  Царевна- Лягушка, а её муж –  Иванушка- 
дурачок.

（两个朋友见面了。 其中一个问：
– 工作怎么样？
– 就像在森林里一样，一团乱麻！ 无论是橡树一样的领

导，树桩一样的下属，还是是像纸浆一样没用的文件。
-那生活怎么样？
就像童话故事里一样！ 家里的岳母是巴巴亚嘎，妻子是巫

婆，邻居是青蛙公主，而她的丈夫是小傻瓜伊万。）
Этот анекдот использует прецедентные имена, та-

кие как Баба- Яга, ведьма, Царевна- Лягушка, Иванушка- 
Дурачок, которые являются персонажами в народных 
сказках. Баба- Яга в сказках –  это старая ведьма, кото-
рая живёт в деревянном доме на ножках утки в лесу. Её 
глубинное значение –  это злая, болтливая и некрасивая 
старуха. Ведьма –  это колдунья в суеверных представ-
лениях, и её глубинное значение –  это женщина, которая 
любит ссориться. Царевна- Лягушка происходит из рус-
ской народной сказки «Царевна- Лягушка», и её глубин-
ное значение –  это женщина, обладающая красотой, тру-
долюбием, добротой и мудростью. Иванушка- Дурачок –  
это известный герой русских народных сказок, симво-
лический персонаж «глупого человека с глупой удачей», 
и его глубинное значение –  это простодушный, беззлоб-
ный, иногда даже глупый, но очень счастливый мужчи-
на. Персонажи анекдота сожалеют о своей неудачной 
жизни: теща злая и некрасивая, жена –  ссорливая злая 
женщина, а соседка –  красивая и умная, работоспособ-
ная, а её муж –  глупый, но счастливый человек, который 
смог жениться на такой красивой и трудоспособной же-

не. Использование простых прецедентных имён может 
представлять целую серию характеристик персонажей, 
что делает анекдот легко понимаемым и полным юмора.

Функция эмоциональной оценки. Прецедент-
ный феномен обладает сверхличностным характером, 
то есть известен всем членам этнической лингвокуль-
турной общины, и у них есть общее, основное пони-
мание этого феномена, то есть НДМП (национально- 
детерминированные минимизированные представле-
ния), которое включает: 1) дифференциальные призна-
ки; 2) атрибуты, вызывающие связанные ассоциации 
в культурном сознании этой нации; 3) соответствующие 
оценки. Эмоциональная функция прецедентного фено-
мена заключается в том, что говорящий использует этот 
феномен для выражения своего субъективного чувства, 
отношения и т.д. к содержанию речи.[13] Эмоционально- 
оценочная функция прецедентного феномена в анекдо-
тах заключается в том, что в конкретной ситуации го-
ворящий выражает через прецедентный феномен своё 
отношение и чувства к кому-либо или чему-либо, напри-
мер, любовь, отвращение или нейтральность.

Фирма уклонилась от 24 млн руб лей таможенных 
платежей. При расследовании выяснилось, что гене-
ральный директор фирмы и единственный учредитель–
мёртвая души, не хуже чичиковских, он умер за полгода 
до регистрации предприятия.

（该公司… 逃避了 2400 万卢布的关税。 在调查过程中，
发现该公司的总经理及唯一的创始人是一个死人，与乞乞科
夫手头的死农奴毫无二致，他在公司注册半年前就已经去世
了。）

Этот анекдот является разоблачением неприемле-
мого способа одной компании избегать таможенных 
платежей, в котором появляется прецедентный текст 
«мёртвые души». Это заставляет людей ассоциировать 
текущую ситуацию с персонажем Чичикова из романа 
«Мёртвые души», который покупал имена крепостных 
крестьян, которые умерли, но ещё не были сняты с нало-
говой базы данных, чтобы получить кредиты и повысить 
свою социальную позицию, накопить богатство. Основ-
ной контекст анекдота заключается в описании наруше-
ния компании в уклонении от налогов, автор сравнивает 
прецедентного имени «Чичиков» с основателем компа-
нии, что имеет сильный критическую окраску и демон-
стрирует критику автора к такому явлению.

Людическая или игровая функция. В общении важ-
но правильно выразить свои мысли, но часто ещё более 
важно то, как это делается. Использование прецедент-
ного феномена является одним из способов «языковой 
игры», которая во многих случаях может оживить атмо-
сферу, укрепить чувства и сблизить людей в общении.
[25] Игровая функция обычно проявляется в использова-
нии прецедентного феномена в шутках, обычно происхо-
дит в начале общения и в ситуациях, когда стороны раз-
говора устанавливают хорошие отношения. Эта функция 
проявляется в том, что языковой носитель не только хо-
чет выразить свои мысли, но и найти подходящий способ 
их выражения. Другими словами, это желание сделать 
свои слова более эмоциональными, более трогательны-
ми и таким образом оказать влияние на слушателя, вы-
звать явление языковой игры.[15]

Едет богатырь в чистом поле и видит камень. 
А на камне написано:
– Прямо пойдёшь–коня потеряешь
– Направо пойдёшь –жизнь потеряешь
– Налево пойдёшь –дома поговорим.

Василиса.
（勇士在空旷的田野上看见了一个石头，石头上写着：
直走–你的马会丢。
往右走–你会没命。
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往左走（俄语中又可译为出轨）–我们回家谈谈。
瓦西里萨）
В этом примере цитируется прецедентное высказы-

вание, происходящая из сказки: «направо пойдёшь –  
коня потеряешь, налево пойдёшь –  голову потеряешь, 
прямо пойдёшь –  жену найдёшь», и на этой основе эта 
фраза была изменена. Кроме изменения формы, также 
произошли изменения в смысле, относящиеся к катего-
рии «ложного цитирования». В этом анекдоте надпись 
на огромной скале оставлена женой богатыря Васили-
сой. В русской культурной традиции, «налево пойдёшь» 
означает не только «пойти налево» по букве, но и «же-
них изменит» в переносном смысле. После понимания 
такой культурной подоплёки, перечитывание этого анек-
дота кажется увлекательным, на самом деле это преду-
преждающее письмо от жены к мужу, предупреждаю-
щее его, что если он «пойдёт налево», то ему придётся 
вернуться домой и хорошо поговорить об этом. Именно 
благодаря игровой функции прецедентных феноменов, 
через цитирование и игру с элементами классических 
сказок или культурных концепций, был создан юмор 
и развлекательный эффект.

Риторические средства прецедентного феномена 
в русских анекдотах
Для русского анекдота характерен в первую очередь 
«языковой юмор, реализуемый посредством каламбу-
ров, метафор, гипербол и сравнений».[16] Прецедент-
ный феномен русских анекдотах является обширным 
хранилищем языкового юмора. Риторическое средство 
является важным способом создания языкового юмора, 
и с его помощью текст может вызывать юмористические, 
остроумные и неожиданные эффекты.

Сравнение.
– Володя, говорят, что ты уезжал за город на рыбалку 

в прошлую субботу. Какой урожай у тебя был?
– Ой, урожай выражался в позорных цифрах, как при-

чёска Хрущёва!
（“瓦洛佳，听说你上周六去郊外钓鱼了，收获怎样?”
“唉，别提了！收获就和赫鲁晓夫的发型一样，少得可怜! ”）
Предыдущий пример имени «Хрущёв» имеет неза-

бываемое изображение лысого головы. Поэтому в этом 
анекдоте причёска Хрущёва используется в качестве 
сравнения для представления очень невеликого количе-
ства ловли рыбы, что является ярким и забавным.

Пародия. Пародия –  это богатая в изобретательность 
риторическая фигура, которая, в соответствии с потреб-
ностями выражения и передачи мысли, предоставляет 
аудиторию новую точку зрения для понимания и оценки 
имитируемого объекта через имитацию и реконструк-
цию. Он в основном воспроизводит стиль, форму или 
содержание другого произведения через пародирование 
или пародистический способ, с целью достичь эффекта 
юмора, сарказм или критики. При использовании обыч-
но выбираются известные языковые материалы, такие 
как идиомы, поговорки, известные высказывания, мак-
симы. Пародия является органичным сочетанием имита-
ционности и творчества.

В человеке должно быть всё прекрасно:
и зарплата， и квартира， и машина， и жена.
（人的一切都应该是美好的：
工资、房子、汽车和妻子。）
В этом примере пародия основана на известной фра-

зе из пьесы Чехова «Дядя Ваня»: «В человеке должно 
быть всё прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, и мысли.» 
Благодаря этой остроумной пародии, автор легко вы-
ражает скрытую в тексте иронию и насмешку, вызывая 
у читателя неудержимое смех.

Ирония. Это способ выражения мысли не с прямой 
стороны, а с обратной, также известный как обратная 
ирония. Используя его для аргументации, он более мощ-
ный, чем прямое изложение, и для сарказмической кри-
тики он более эффективен, чем прямой разговор, и об-
ладает более сильным юмористическим эффектом.

Об обер-полицеймейстере Кокошкине Петербурге 
говорили тогда много ужасающего и нелепого, но, меж-
ду прочим, утверждали, что он обладает удивительным 
многосторонним так том и при содействии этого такта 
не только «умеет сделать из мухи слона, но так же легко 
умеет сделать из слона муху».

（圣彼得堡上层警官科科什金当时说了很多骇人听闻的荒
唐话，但顺便说一句，他断言自己拥有惊人的多才多艺，在
这种机智的帮助下，不仅 “能小题大做，还能大事化小”。）

В анекдотах, прецедентное высказывание –  послови-
ца «сделать из мухи слона» является выражением рус-
ской народной мудрости, здесь автор с изяществом ис-
пользует её в противоположном смысле, создавая про-
тивоположную ей вариацию «сделать из слона муху». 
Несколько строчек, и образ начальника полиции нарисо-
ван с выразительностью, и сатирический и юмористиче-
ский смысл здесь не нуждается в дополнительном объ-
яснении.

Заключение
Проведенное исследование подтверждает, что прецедент-
ные феномены (ПФ) являются неотъемлемым структур-
ным и смыслообразующим элементом русских анекдотов, 
выступая ключевым механизмом создания их юмори-
стического и сатирического потенциала. Анализ обшир-
ного корпуса анекдотов демонстрирует, что ПФ, заим-
ствованные из литературных произведений, социально- 
политической реальности, религиозных текстов, фоль-
клора и массмедиа, выполняют в жанре многофункцио-
нальную роль: обеспечивают номинативную емкость и ла-
конизм, служат инструментом эмоционально- оценочной 
характеристики (часто критической или иронической), 
реализуют людическую (игровую) функцию через транс-
формацию исходных смыслов и цитирование. Особенно 
значимо их использование в риторических стратегиях 
сравнении, пародии и иронии, где контраст между пре-
цедентным инвариантом восприятия (ИВ) и новой контек-
стуальной реализацией генерирует комический эффект.

Исследование показало, что ПФ в анекдотах высту-
пают концентрированными культурными кодами, обе-
спечивающими «свернутость» смысла и требующими 
от реципиента фоновых знаний. Это обуславливает как 
их эффективность для носителей культуры, так и труд-
ности интерпретации для внешней аудитории. Таким об-
разом, прецедентные феномены не только формируют 
юмористическую ткань анекдота, но и служат мощным 
средством репрезентации национальной картины мира, 
социальной рефлексии и сохранения культурного насле-
дия, что определяет их значимость для лингвокультуро-
логии и исследований межкультурной коммуникации.
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Precedent Phenomena in russian anecdotes

Guo Yuying
Soochow University

The article presents a comprehensive study of precedent phenom-
ena (PP) as a key mechanism for the formation of humor and sat-
ire in Russian anecdotes. Based on the analysis of the text cor-
pus, the sources of PP were identified and systematized: literary 
works (for example, Pushkin’s “The Tale of the Fisherman and the 
Fish”), socio- political realities (the figure of Khrushchev, the events 

of 1963), folklore, religious texts (“Love your enemy”), media content 
(images of Sherlock Holmes). The functions of PP were analyzed 
in detail: nominative, emotional- evaluative (criticism of social phe-
nomena, as in the example with “dead souls”), ludic (game trans-
formation of quotes). Particular attention is paid to rhetorical strate-
gies: comparison (likening the catch to Khrushchev’s hairdo), paro-
dy (rethinking Chekhov’s aphorism), irony (inversion of the proverb 
“to make a mountain out of a molehill”). It is proven that PF act as 
cultural codes that provide the semantic “convolution” of the joke 
and require background knowledge, which determines their role in 
representing the national picture of the world.

Keywords: Precedent Phenomena, Russian Jokes, Linguacultural 
Studies, Language Humor, Rhetorical Strategies, Cultural Codes.
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Сегодня одной из перспективных форм продвижений инно-
ваций в российской практике является технология стартапов, 
создание которых направлено на производство нового про-
дукта или услуги для решения актуальных проблем общества. 
Cоциальное значение интеграции стартапов в научную практи-
ку обусловлено их влиянием на культурный код ученого, этос 
которого постулирован Р. Мертоном. Включение в команду 
стартапа молодых ученых обуславливает его влияние на их 
инкультурацию, отражая социальные механизмы воспроиз-
водства научных кадров. Формирование междисциплинарных 
команд при разработке стартапов создает новые паттерны 
коммуникации, позволяющие эффективно координировать со-
вместную деятельность и достигать успеха в реализации амби-
циозных проектов. Представлена социологическая оценка про-
движения стартапа как инновационной техники по критериям 
структуры, динамики и экономической рефлексии коммерциа-
лизации научных достижений. Работа выполнена в методоло-
гии социологических теорий среднего уровня.

Ключевые слова: научный этос, стартап, прикладные научные 
исследования, образовательная среда, этико- правовые вызо-
вы.

Введение. Высокие темпы развития технологий 
во всех сферах жизни требуют новых форм и техник ин-
новационной деятельности, во многом зависящих от ин-
вайронментальных факторов экономической среды 
(цифровизация, импортозамещение, создание эко-си-
стем и др.). Одной из перспективных форм продвижений 
инноваций многие исследователи считают технологию 
стартапов, в целом способствующих социальному пре-
образованию и развитию общества [11, 12]. Cоциальное 
значение интеграции стартапов в научную практику об-
условлено их влиянием на культурный код ученого, этос 
которого постулирован Р.Мертоном символом CUDOS 
[4]. Включение в команды стартапов молодых ученых об-
уславливает их влияние на инкультурацию, отражая со-
циальные механизмы воспроизводства научных кадров. 
В этой связи исследовательский интерес представляет 
оценка структуры и динамики продвижения стартапов 
в научном поле социологических теорий среднего уров-
ня.

Цель работы –  социологическая оценка продвиже-
ния стартапа как инновационной техники по критериям 
структуры, динамики и экономической рефлексии ком-
мерциализации научных достижений.

Материалы и методы. Методологические подходы 
к решению исследовательских задач реализованы с по-
зиций социологических теорий среднего уровня (соци-
ология культуры, социология науки, социология эконо-
мики) с применением эмпирических данных, открытых 
официальных баз данных, с глубиной поиска в 12 лет 12,. 
Статистическая обработка данных осуществлялась с ис-
пользованием пакета Excel Statistics 20,0.

Результаты и их обсуждение. Операционально созда-
ние стартапа направлено на производство нового про-
дукта, услуги, а также создания нового решения имею-
щейся проблемы в обществе [7]. Стартапы стимулируют 
привлечение инвестиций на внедрение результатов на-
учной и интеллектуальной деятельности ученых. Техно-
логические стартапы базируются на преобразование но-
вых знаний, инновационного мышления в научные инно-
вационные разработки, полученные в ходе прикладных 
научных исследований с последующей коммерциализа-
цией продукта или услуги, востребованных рынком [9].

Так в 2022 году Минобрнауки запустил федеральный 
проект «Платформа университетского технологическо-
го предпринимательства», направленный на создание 
и развитие технологических стартапов. Анализ реали-
зации федерального проекта «Платформа университет-
ского технологического предпринимательства» за 2022–
2024 года выявил тенденцию к преобладанию в рей-
тинге Топ-1000 стартапов платформы проектов по на-
правлению цифровые технологии и их росту на 30,82% 
в 2024 году (рис. 1). Это связано с цифровизацией про-
цессов в государственных и частных компаниях, что по-
зволяет оптимизировать бизнес- процессы, оказание ус-
луг и быть конкурентоспособными на мировой арене. 
Внедрение новых цифровых идей и технологий, таких 
как цифровизация здравоохранения, цифровое прави-
тельство и др. приводит к улучшению качества жизни 

1 https://rating.univertechpred.ru/
2 https://rosstat.gov.ru/folder/154849?ysclid=m8x4so7b-

bn184189471
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и трансформации социокультурной среды и обществен-
ных отношений. Однако наряду с преимуществами циф-
ровизации, существуют правовые и этические вызовы, 
такие как защита личных данных, представление равно-
го доступа к инновационным технологиям, которые тре-
буют государственного контроля и регулирования.
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Рис. 1. Доля стартапов в рейтинге Топ-1000 
по технологическим направлениям в 2022–2024 годах

Примечание. По оси ординат: направления стартапов. По оси 
абсцисс: доля в %

Рост доли стартапов в рейтинге Топ-1000 стартапов 
платформы с 2022 по 2024 года по направлениям креа-
тивные индустрии, медицина и здоровье составил 5,13 
и 23,66% соответственно, что обусловлено развитием 
технологий искусственного интеллекта.

Лидером по количеству стартапов в рейтинге 
Топ-1000 в 2022 и 2023 годах являлась Москва (184 и 196 
соответственно). В 2024 году количество стартапов сни-
зилось на 9,18% (рис. 2). Лидером среди вузов Москвы 
по количеству стартапов стали Московский физико- 
технический институт (национальный исследователь-
ский университет) и Сеченовский университет, прирост 
за 2 года на 28,6 и 266,7% соответственно (рис. 3). Од-
нако в 2024 году лидирующую позицию заняла респу-
блика Татарстан –  251 стартап, рост составил 41,8% (см. 
рис. 2). Этому способствовало создание экосистемы, 
активного взаимодействия инвестиционно- венчурного 
фонда Татарстана с венчурными компаниями и крупны-
ми государственными и частными организациями.
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Рис. 2. Число стартапов в рейтинге Топ-1000 по регионам 
в 2022–2024 годах

Примечание. По оси ординат: название регионов. По оси абс-
цисс: число в абс.ед.

Полученные данные подтверждаются лидерством 
вузов Казани в рейтинге Топ-1000 стартапов по чис-
лу стартапов. Так лидером по количеству стартапов 
в 2024 году стал Казанский (Приволжский) федераль-
ный университет –  55 стартапов (рост на 89,66% по срав-
нению с 2022 годом). На втором месте Казанский нацио-
нальный исследовательский технологический универси-
тет –  32 стартапа в 2024 году (рост на 52,3% по сравне-
нию с 2022 годом) (рис. 3), что подтверждается ростом 
за 2022 и 2023 годы показателей востребованности пу-

бликаций (по данным elibrary.ru) –  количества цитирова-
ний в РИНЦ на 9,16 и 5,2% соответственно.
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Рис. 3. Число стартапов в рейтинге Топ-1000 по вузам в 2022–
2024 годах

Примечание. По оси ординат: название вузов. По оси абсцисс: 
число в абс.ед.

Вузы разрабатывают и внедряют современные об-
разовательные, в том числе магистерские программы, 
развивающие предпринимательские компетенции, необ-
ходимые для создания и развития стартапов, их коммер-
циализации, трансфера технологий и др.

Для развития предпринимательских навыков Сече-
новский университет в 2023 году при участии Сбер, ГК 
«Р-Фарм» и STADA начал реализовывать двухгодичную 
магистерскую программу «Предприниматель в биоме-
дицине». В 2022 году Национальный исследователь-
ский Томский политехнический университет, занимаю-
щий третье место среди вузов по количеству стартапов 
в 2024 году (прирост к 2022 году составил 46,7%) (см. 
рис. 3) начал реализовывать магистерскую программу 
«Технологическое предпринимательство в медицине», 
включающую технические, медицинские и маркетинго-
вые дисциплины.

Это подтверждается увеличением в Российской Фе-
дерации доли малых предприятий, внедряющих техно-
логические инновации. Рост в 2023 году по отношению 
к 2021 году составил 5,6%, в республике Татарстан –  
62,8%, в Москве выявлено снижение на 12,3% (см. 
рис. 4).
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технологические инновации в общем числе малых 

предприятий по субъектам Российской Федерации в 2021–
2023 годах

Примечание. По оси ординат: название субъектов Российской 
Федерации. По оси абсцисс: удельный вес в %.

В 2024 году в рейтинге Топ-1000 стартапов от Волго-
градского региона вошли проекты от трех вузов города 
(совместно с филиалами). Среди них два проекта по тех-
нологическим направлениям «новые приборы и произ-
водственные технологии» и «креативная индустрия» 
от Волгоградского кооперативного института (филиала) 
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«Российского университета кооперации». Ещё два про-
екта были представлены Волгоградским государствен-
ным университетом, один по направлению «робототех-
ника», другой –  в «креативной индустрии». Наибольшее 
количество проектов, вошедших в рейтинг Топ-1000 
стартапов –  четыре –  от Волгоградского государствен-
ного медицинского университета по направлению «ме-
дицина и здоровье» (рис. 5).
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Рис. 5. Число стартапов в рейтинге Топ-1000 по вузам 
Волгоградской области в 2022–2024 годах (совместно 

с филиалами)

Примечание. По оси ординат: название вузов. По оси абсцисс: 
число в абс.ед.

В Волгоградской области оказание поддержки 
по созданию стартапов осуществляется как на вузов-
ском уровне, так и на региональном, и на федераль-
ном. В Волгоградском государственном университете 
активно работает «Акселератор» ВолГУ, направленный 
на формирование предпринимательских компетенций, 
обучение в создание и запуска стартапов. В Волгоград-
ском государственном медицинском университете ак-
тивно работает проектный офис, который помогает сту-
дентам в создании социальных и инновационных проек-
тов и стартапов. В Волгоградском государственном тех-
ническом университете, несмотря на отсутствие старта-
пов в рейтинге Топ-1000, активно ведется деятельность 
по их развитию и поддержке. С 2021 года в Волгоград-
ском государственном техническом университете стар-
товала программа «Стартап как диплом», в рамках ко-
торой студенты вместо выпускной квалификационной 
работы разрабатывают стартап.

На региональном уровне с 2018 года АО «Федераль-
ная корпорация по развитию малого и среднего пред-
принимательства» реализует финансовые программы 
направленные на поддержку стартапов.

На федеральном уровне ежегодно проводятся 
специальные конкурсы, гранты на создание стартапов: 
от Фонда содействия инновациям, охватывающие ауди-
торию со школьного возраста, премия Минэкономраз-
вития для поощрения предпринимателей от 16 до 30 лет 
за значимые инвестиционные проекты. Крупные финан-
совые частные компании также оказывают поддержку 
по созданию стартапов через запуск акселераторов, 
студенческих- бизнес-инкубаторов, образовательные 
программы и др.

Однако участие в данных проектах требует дополни-
тельных знаний и умений по подготовке пакета докумен-
тов, в поиске индустриального партнера, коммуникаци-
ям с бизнес- партнерами. Проект должен кроме научной 
составляющей, быть хорошо проработан, включать биз-
нес-план, финансовую модель, проектно- сметную и раз-
решительную документацию [3]. Такой опыт и знания за-
частую отсутствует у ученых- исследователей.

Это требует разработки и внедрения дополнительных 
образовательных программ, направленных на обучение 
когнитивной системы, обеспечение самореализации мо-
лодых ученых и адаптации к постоянно изменяющимся 
условиям окружающей среды [10].

Необходимо создавать междисциплинарные коман-
ды, в которых ученые, занимаясь своими научными ис-
следованиями, одновременно развивают ключевые уни-
версальные компетенции, такие как командная работа 
и лидерство, навыки коммуникации, межкультурное вза-
имодействие и др. Полученные коммуникативные знания 
способствуют созданию и реализации проектов, востре-
бованных обществом. Приобретенные новые универсаль-
ные компетенции, наряду с научно- исследовательской 
деятельностью ученого- исследователя, направлены 
на обеспечение прогресса не только в науке, но и в об-
ществе, и культуре, отражая общественные запро-
сы и личные потребности в развитии общекультурных 
и социально- личностных качеств [1, 5].

В связи с этим ученый- исследователь должен обла-
дать гибкостью, выходить за рамки привычных подхо-
дов, способностью адаптироваться к внешним факто-
рам, в том числе социально- экономическим, изменени-
ям на рынке, отслеживать новейшие тенденции в науке 
и технологиях, предсказывать потребности общества, 
что актуально в условиях динамично развивающейся 
экономики и технологий [2]. Наблюдается тенденция 
к расширению классического научного этоса в типоло-
гии Р. Мертона –  CUDOS, обусловленная необходимо-
стью развития бизнес- компетенций ученых [8]. Может ли 
рассматриваться приобретение навыков предпринима-
теля как конфликт с «беспристрастностью» и «беско-
рыстием» ученого (Disinterestedness, по Р. Мертону [4]). 
Не является ли коммерциализация фактором девиации 
культурного кода научного этоса? Эти вопросы требуют 
глубокого и детального исследования в проблемном по-
ле теорий среднего уровня с применением конкретных 
социологических исследований.

Заключение. Современные тенденции коммерци-
ализации научных достижений инициируют появление 
новых форм инновационной деятельности, обуславли-
вая внешние факторы инкультурации молодых ученых. 
Как показало наше исследование одной из динамично 
развивающихся форм инновационной техники являют-
ся стартапы. Создание благоприятных условий в вузах, 
внедрение дополнительных образовательных программ 
вносят вклад в развитие стартапов. Рост числа старта-
пов, связанных с искусственным интеллектом и циф-
ровой трансформацией, отражает общую тенденцию 
к цифровизации и стремлению к оптимизации бизнес- 
процессов в государственном и частном секторах эко-
номики. Это будет способствовать развитию социально- 
инновационных проектов для решения актуальных про-
блем во всех сферах жизни общества. В тоже время воз-
никают этико- правовые вызовы, связанные с защитой 
персональных данных, равного доступа к инновацион-
ным технологиям, требующие детальных междисципли-
нарных исследований для разработки новых подходов 
государственного контроля и регулирования.

Литература
1. Белкина, В. В. Концепт универсальных компетенций 

высшего образования / В. В. Белкина, Т. В. Макее-
ва // Ярославский педагогический вестник. –  2018. –  
№ 5. –  С. 117–126.

2. Фундаментальные знания и гибкость мышления 
-приоритеты управленческого образования для тех-
нологического прорыва / Л. Д. Гительман, А. П. Иса-



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

22

ев, М. В. Кожевников, Т. Б. Гаврилова // Стратегиче-
ские решения и риск-менеджмент. –  2022. –  Т. 13, 
№ 2. –  С. 92–107. –  DOI 10.17747/2618–947X-2022–
2–92–107.

3. Корзюк, Д. И. Стартапы в России: актуальные вопро-
сы развития / Д. И. Корзюк, С. Н. Текучева // Interna-
tional Journal of Professional Science. –  2019. –  № 7. –  
С. 15–38.

4. Мотрошилова, Н. В. Создание Р. Мертоном клас-
сических парадигм социологии науки: взгляд 
из XXI века / Н. В. Мотрошилова // Социология науки 
и технологий. –  2010. –  Т. 1, № 4. –  С. 45–83.

5. Пирожкова, С. В. Конструирование социальной роли 
ученого: от профессиональных компетенцийк реше-
нию глобальных задач / С. В. Пирожкова, В. В. Оме-
лаенко // Философия науки и техники. –  2023. –  Т. 28, 
№ 1. –  С. 105–120. –  DOI 10.21146/2413–9084–2023–
28–1–105–120.

6. Пястолов, С. М. Паттерны поведения исследова-
телей в условиях социотехнических трансформа-
ций / С. М. Пястолов // Науковедческие исследо-
вания. –  2024. –  № 2. –  С. 86–105. –  DOI 10.31249/
scis/2024.02.06.

7. Раева, И. В. Стартап: понятие, особенности, мето-
ды оценки / И. В. Раева // Имущественные отноше-
ния в Российской Федерации. –  2021. –  № 6(237). –  
С. 45–55. –  DOI 10.24412/2072–4098–2021–6–45–55.

8. Римарева, И. И. Трансформация личности ученого 
(автобиографический экскурс) / И. И. Римарева // 
Молодой ученый. –  2014. –  № 8. –  С. 725–730.

9. Тимербаев, Н. Ф. Развитие инновационных старта-
пов в России / Н. Ф. Тимербаев, И. А. Кузьмин // Эко-
номические исследования и разработки. –  2021. –  
№ 3. –  С. 39–45.

10. Филиппова, И. Ю. Образование как базовая цен-
ность культуры / И. Ю. Филиппова // Вестник Ставро-
польского государственного университета. –  2012. –  
№ 1. –  С. 98–102.

11. Цзо, Ц. Технологии и развитие общества в эпо-
ху цифровой экономики / Ц. Цзо // Социология. –  
2022. –  № 2. –  С. 76–85.

12. Шкунова, А. А. Современные тенденции поддер-
жания стартапов в образовании / А. А. Шкунова, 
М. П. Прохорова, С. В. Булганина // Проблемы со-
временного педагогического образования. –  2023. –  
№ 79–4. –  С. 285–287.

Social dynamicS of Scientific ethoS: practice 
and challengeS

Kondakova L. I., Donika A. D.
Volgograd State Medical University

Today, one of the promising forms of innovation promotion in Rus-
sian practice is the technology of start-ups, the creation of which is 
aimed at producing a new product or service to solve current prob-
lems of society. The social significance of the integration of startups 
into scientific practice is due to their influence on the cultural code of 

the scientist, the ethos of which is postulated by R. Merton. The in-
clusion of young scientists in the startup team determines its impact 
on their inculturation, reflecting the social mechanisms of reproduc-
tion of scientific personnel. The formation of interdisciplinary teams 
in the development of startups creates new communication patterns 
that allow effective coordination of joint activities and achieve suc-
cess in the implementation of ambitious projects. A sociological as-
sessment of the promotion of a startup as an innovative technolo-
gy is presented according to the criteria of structure, dynamics and 
economic reflection of the commercialization of scientific achieve-
ments. The work is carried out in the methodology of middle- level 
sociological theories.

Keywords: scientific ethos, startup, applied scientific research, ed-
ucational environment, ethical and legal challenges.
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Урбанистическая эстетика современной Луганщины

Хромов Станислав Сергеевич,
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государственная академия культуры и искусств 
имени Михаила Матусовского»
E-mail: hrosta5@yandex.ru

В период глобализации особое внимание уделяется формиро-
ванию уникальной городской среды. В статье рассматривает-
ся многоаспектное влияние урбанизации на культурную среду 
Луганщины, прослеживая его отражение в художественных 
практиках местных деятелей культуры. В исследовании особое 
внимание уделяется эстетическому восприятию городского 
пространства и выявлению определяющих факторов, которые 
сформировали современный облик Луганщины с учетом ее 
культурных особенностей.
В статье предлагается комплексный анализ влияния культуры 
на урбанизм, выявляются как позитивные, так и негативные 
аспекты влияния, предлагаются перспективы для дальнейших 
исследований в данной области.

Ключевые слова: градостроительная эстетика, художествен-
ные практики Луганщины, городская среда, визуализация 
культурных смыслов.

Научные исследования, направленные на изучение 
вопросов благоустройства городской среды, проводи-
лись как в обобщенном формате, без учета специфи-
ки конкретного региона, так и с фокусом на отдельные 
города, расположенные на территории бывшего Совет-
ского Союза. В качестве примеров можно привести ис-
следования в области эстетики урбанизма, проведенные 
в отношении городов Тюмени, Омска [Захарова, 2020], 
Гомеля [Толочко, 2023], Витебска [Кулененок, 2012] 
и Астрахани [Альземенева и др., 2019], а также других 
населенных пунктов.

Луганщина недостаточно изучена в научной литера-
туре с точки зрения формирования благоприятной го-
родской среды, что обуславливает необходимость даль-
нейших исследований в данной области.

В современной информационной среде часто встре-
чаются высказывания о кризисном состоянии архитек-
туры. Однотипные панельные здания, характерные для 
жилых районов, по мнению некоторых, препятствуют 
развитию культуры. Тема эстетического оформления 
городских пространств является объектом изучения 
не только в контексте современной массовой культуры, 
но и в рамках академических исследований, представ-
ленных в научных публикациях. В статье Юдиной А. В., 
опубликованной в Ярославском педагогическом вестни-
ке можно встретить следующую цитату: «… в ходе гра-
достроительной деятельности при создании жилых мас-
сивов прагматическая цель, конечно, достигалась, а вот 
эстетическая, как мы видим, зачастую задвигалась да-
леко на второй план, если вообще учитывалась, а тем 
временем такое «бытие» определило сознание уже как 
минимум трех поколений» [Юдина, 2016].

Проблема анализа современного состояния эстетики 
городского пространства на территории Луганщины ну-
ждается во всестороннем и углубленном исследовании.

При рассмотрении эстетики урбанистики региона не-
обходимо обратить внимание на сохранение его истори-
ческого и культурного наследия. Города формируются 
в процессе исторического творчества людей и является 
открытой социокультурной системой [Дубин, 2020].

Луганский край обладает богатым архитектурным 
наследием. Архитектура и градостроительство Луган-
щины представляют собой уникальное сочетание исто-
рических традиций, культурных влияний и современных 
тенденций. Регион, находящийся на стыке различных 
культур и исторических эпох, обладает разнообразием 
архитектурных стилей, которые отражают его наследие. 
Архитектура края формировалась под влиянием как 
украинских, так и русских традиций, а также элементов, 
привнесенных другими народами, что создало своео-
бразный архитектурный ландшафт.

Заселение края осуществлялось за счёт миграции 
различных социальных групп. В числе первых поселен-
цев были сербские военнослужащие, донские и запо-
рожские казаки. Приток населения также обеспечивался 
иностранными предпринимателями, инвестировавшими 
в развитие региональной промышленности. К ним при-
соединялись квалифицированные рабочие из отдален-
ных районов Российской Империи и зарубежья [Луганск. 
Страницы истории, 2012].

Наличие различных культур способствовало разви-
тию культурного плюрализма на территории Луганщи-
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ны. Существование в обществе различных социальных 
групп, каждая из которых обладает своей собственной, 
уникальной культурой, отличной от культур других групп, 
подразумевает признание их права на самосохранение.

В исторических центрах городов Луганщины можно 
увидеть как типичные для украинского народного зодче-
ства элементы, так и более утонченные формы, харак-
терные для европейской архитектуры. Это разнообра-
зие проявляется в таких архитектурных памятниках, как 
церкви, административные здания и жилые дома, кото-
рые часто имеют уникальные декоративные элементы, 
отражающие местные традиции.

Городское пространство является неотъемлемой 
частью культуры, в свою очередь культура Луганщины 
во многом сформировалась под влиянием творчества 
местных писателей. Литературные произведения луган-
ских писателей отражают все аспекты жизни жителей 
региона. Так, известный поэт-песенник М. Л. Матусов-
ский в своей работе «Семейный альбом» не только изо-
бразил быт луганчан, но и запечатлел архитектурный 
облик Луганска 1930-х годов [Матусовский, 1982]. Миха-
ил Львович вдохновлявшийся архитектурой города пер-
вой половины ХХ в., впоследствии сам повлиял на фор-
мирование городской среды в современности. В честь 
Михаила Матусовского установлен памятник на одной 
из площадей города и открыта мемориальная выставка, 
посвященная М. Л. Матусовскому

Городская среда часто становится темой для стихов, 
посвященных Луганщине. Известные луганские авторы, 
такие как Г. С. Довнар, А. Е. Медведенко, В. С. Спектор 
и другие, в своих произведениях обращались к образам 
местных достопримечательностей, которые привлекают 
внимание не только представителей творческих профес-
сий, но и всех жителей региона.

Особенно остро в XXI в. на Луганщине поднимается 
вопрос о философии языка. «Философия языка –  в ши-
роком понимании это область философского знания 
о происхождении и функционировании языка, его месте 
в культуре, значении для познания и развития общества 
и человека» [Костикова, 2018].

Одним из существенных аспектов понимания лингви-
стических вопросов является связь с регионом извест-
ных литераторов. В частности, стоит отметить вклад вы-
дающихся лексикографов, посвятивших свою жизнь соз-
данию толковых словарей. К ним относятся В. И. Даль, 
составитель «Толкового словаря живого великорусского 
языка», и Б. Д. Гринченко, составитель первого «Слова-
ря украинского языка». Близость русского и украинско-
го языков, не смотря на очевидное родство, порождает 
определённые культурные противоречия. В честь писа-
телей и литераторов, связанных с регионом, устанавли-
вают памятники, открывают музеи и называют улицы. 
Все это непосредственно влияет на формирование го-
родской среды.

Анализ произведений художников Луганщины пред-
ставляет собой важный аспект исследования эстетики 
урбанизма в данном регионе. Луганщина, с её уникаль-
ной историей и культурным контекстом, стала ареной 
для множества художественных практик, отражающих 
взаимодействие человека и городской среды. В этом 
контексте важно рассмотреть, как художники восприни-
мают и интерпретируют урбанистическую реальность, 
а также как их работы влияют на восприятие городской 
среды жителями.

В последние десятилетия Луганщина переживает 
значительные изменения, связанные с урбанизацией 
и трансформацией городской инфраструктуры. Худож-
ники региона реагируют на эти изменения, создавая 
произведения, которые отражают как позитивные, так 

и негативные аспекты жизни в городе. Например, мно-
гие работы посвящены заброшенным промышленным 
объектам, которые стали символами упадка и утраты. 
Эти произведения часто наполнены чувством носталь-
гии и тоски по ушедшим временам, когда эти места бы-
ли полны жизни и активности. Художники используют 
различные техники и материалы, чтобы передать атмо-
сферу заброшенности и забвения, что позволяет зрите-
лям глубже понять последствия урбанистических изме-
нений, которые можно увидеть в работах С. В. Неколова 
(улица Пушкинская в Луганске), В. Г. Скубака (пивзавод) 
и Данила Шурыкина (улица Карла Маркса, улица Лени-
на, улица Даля).

С другой стороны, в работах некоторых художников 
можно увидеть и позитивные аспекты урбанистической 
среды. В работах художников В. Г. Скубака (Дом Ильен-
ко), И. В. Панича (Городской пейзаж), Г. С. Мустакимо-
ва (Ранняя зима) изображены пейзажи Луганска. Не-
которые художники, в том числе В. Г. Скубак, активно 
вовлечены в процесс формирования урбанистической 
среды Луганщины. Так, художественные панно работы 
В. Г. Скубака украшают вестибюли Луганского академи-
ческого музыкально- драматического театра им. М. Голу-
бовича и Музея истории города Луганска.

«Джейси Шоу, Ричард Флорида, Джейн Джейкобс на-
зывают города одним из величайших изобретений чело-
вечества, поскольку они являются двигателями иннова-
ций, магнитами для талантливых людей и обеспечивают 
плотность, разнообразие, взаимодействие, которое де-
лает людей более творческими и продуктивными» [Лап-
шина, 2023].

Города, будучи неотъемлемой частью цивилизации 
и её достижениями, в то же время могут оказывать нега-
тивное воздействие на человека. Анонимность, стрессы, 
стремительный темп жизни приводят к возникновению 
у людей психологических проблем. Умберто Эко в сво-
ём романе «Маятник Фуко» метко заметил: «Чем хоро-
ши большие города, так это тем, что стоит отойти на не-
сколько метров, и ты уже в одиночестве» [Эко, 2005]. 
Луганские художники в своих произведениях визуали-
зируют обе стороны городской жизни –  как её привле-
кательные, так и негативные аспекты.

Многие художники стремятся отразить мнения и чув-
ства людей, живущих в этих городах, что делает их ра-
боты более значимыми и актуальными. Интервью с жи-
телями, их истории и переживания становятся основой 
для создания произведений, которые отражают не толь-
ко индивидуальный, но и коллективный опыт. Таким об-
разом, искусство становится платформой для диалога 
между художниками и обществом, позволяя глубже по-
нять социальные и культурные аспекты урбанистической 
жизни. Художники становятся свидетелями изменений, 
происходящих в обществе, и их работы часто служат 
комментарием к этим процессам. В творчестве худож-
ников, таких как Г. В. Яковлев («Портрет ветерана»), 
А. А. Фильберт («Портрет стахановки Катькаловой, ра-
ботницы завода № В-2750»), И. В. Панич («Хлебороб»), 
А. В. Макухов («Мастер машинного доения Глубокая Та-
исия Филиповна») и других, нашли отражение образы 
рядовых граждан, органично вписанных в социальную 
ткань общества.

Особенностью анализа художественных произведе-
ний является изучение используемых художниками сим-
волов и метафор. Многие из них обращаются к архитек-
турным формам, характерным для Луганщины, чтобы 
подчеркнуть уникальность местной культуры. Напри-
мер, в некоторых картинах можно увидеть стилизован-
ные изображения исторических зданий, которые стано-
вятся символами идентичности региона. Такие работы 
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не только сохраняют память о прошлом, но и вдохнов-
ляют на создание нового, современного образа города.

Эти произведения становятся не только отражени-
ем текущих изменений, но и важным инструментом для 
формирования общественного мнения и активизации 
культурной жизни региона. Художники, исследуя эсте-
тику урбанизма, создают новые смыслы и образы, кото-
рые способствуют развитию культурного наследия Лу-
ганщины и формированию её уникальной идентичности.

В книге «Города для людей» Ян Гейл отмечает: «Сна-
чала мы формируем города, а потом они формируют 
нас» [Гейл, 2012]. Эстетика городского пространства 
Луганщины служит ярким примером преемственности 
культурных традиций. Культурное наследие региона, вы-
раженное в монументальном искусстве, живописи и ли-
тературе, созданное мастерами прошлого, продолжа-
ет вдохновлять современных художников на создание 
новых произведений, которые отражают самобытность 
и культурные ценности Луганщины.

Одной из характерных черт анализа урбанистиче-
ских мотивов является и то, как они отражают социаль-
ные и политические реалии. Художники могут использо-
вать свои произведения как инструмент критики, подни-
мая важные вопросы, связанные с социальной справед-
ливостью, экологией и устойчивым развитием. В этом 
контексте искусство становится не только средством са-
мовыражения, но и мощным инструментом для привле-
чения внимания к актуальным проблемам, с которыми 
сталкиваются города и их жители.

Произведения искусства, размещенные в обще-
ственных пространствах, способны преобразить облик 
города, придавая ему уникальность и индивидуальность. 
Муралы на стенах зданий, которые изображают сцены 
из повседневной жизни или культурные символы регио-
на, вызывают у жителей чувство гордости за свою исто-
рию и культуру. Они становятся местом притяжения для 
туристов и местных жителей, создавая пространство для 
общения и обмена мнениями.

Участие художников в благоустройстве общественных 
пространств способствует улучшению атмосферы в реги-
оне. Художественные инсталляции, созданные в рамках 
совместных проектов с местными жителями, не только 
украшают город, но и укрепляют чувство общности, вов-
лекая людей в процесс создания и обсуждения.

Наличие монументально- декоративного искусства 
играет ключевую роль в формировании культурной иден-
тичности региона. Специфика урбанистического искус-
ства Луганщины определяется двумя основными факто-
рами: технической эстетикой и отражением социально- 
исторических процессов. Техническая эстетика находит 
своё выражение в монументах, посвященных предста-
вителям ключевых отраслей промышленности –  метал-
лургии, шахтной добычи и сельского хозяйства. Эти па-
мятники служат основными достопримечательностями, 
привлекающими как гостей города, так и местных жите-
лей. Образ скульптуры «Труженику Луганщины» актив-
но используется на сувенирной продукции и стал симво-
лом всего региона.

Увековечение памяти о событиях гражданской и Ве-
ликой Отечественной вой н, а также прославление под-
вигов героев этих вой н является основополагающей ча-
стью скульптурного искусства Луганщины. Значитель-
ная часть культурного наследия региона посвящена 
именно этой тематике.

Выводы
Урбанистическая эстетика современной Луганщины нахо-
дит отражение во взаимодействии культуры и урбаниза-

ции. Урбанизация как важный и неотъемлемый процесс, 
подразумевающий концентрацию населения в городах 
и развитие городской инфраструктуры, оказывает зна-
чительное влияние на культурные ценности, традиции 
и образ жизни местных жителей. Это взаимодействие 
между культурой и городской средой формирует уникаль-
ную урбанистическую эстетику, которая выходит далеко 
за пределы простой визуальной привлекательности.

В условиях, когда массовая культура и процессы гло-
бализации проникают во все сферы жизни, существует 
риск вытеснения аутентичных форм искусства и тради-
ционного народного творчества. Однако именно в этом 
контексте город, в котором гармонично переплетаются 
культура и традиции, способен вдохновлять своих жите-
лей, мотивировать их к творчеству и, в конечном итоге, 
улучшать качество их жизни.

Анализ произведений искусства, характерных для 
Луганщины, позволяет выявить ключевые черты и эле-
менты, которые играют важную роль в формировании 
городской эстетики региона. Эти особенности должны 
быть учтены при проектировании и развитии городской 
среды, чтобы создать пространство, способствующее 
культурному обмену и поддерживающее местные тра-
диции. Важно, чтобы при формировании городской сре-
ды в Луганщине учитывались как исторические, так и со-
временные аспекты, что позволит создать уникальную 
атмосферу, способную привлекать как местных жите-
лей, так и туристов, и тем самым способствовать разви-
тию региона в целом.
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Urban aesthetics of modern lUgansk region

Khromov S. S.
Matusovsky Academy of Culture and Arts

During the period of globalization, special attention is paid to the 
formation of a unique urban environment. The article analyzes the 
multidimensional impact of urbanization on the cultural environment 
of Lugansk region, tracing its reflection in the artistic creations of lo-
cal cultural figures. The study pays special attention to the aesthetic 
perception of urban space and the identification of the determining 
factors that have shaped the modern appearance of Lugansk re-
gion, taking into account its cultural characteristics.
The article offers a comprehensive analysis of the relationship be-
tween urbanism and culture, identifying both positive and negative 
aspects of this influence, and offers prospects for further research 
in this area.

keywords: urban aesthetics, artistic practices of Lugansk region, 
urban environment, visualization of cultural concepts.
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Стратегические аспекты применения русскоязычных видеодидактических 
ресурсов в контексте мультимодальной образовательной парадигмы

Цзян Юань,
аспирант, преподаватель, Синьцзянский педагогический 
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В настоящей статье осуществляется комплексное иссле-
дование университетских курсов русского языка, в рамках 
которого систематизируются теоретико- методологические 
принципы адаптации и практико- ориентированные механиз-
мы интеграции кратковременных видеодидактических мате-
риалов в процесс преподавания. Особое внимание уделяется 
анализу конкретных стратегий имплементации указанных ре-
сурсов в ключевых аспектах образовательного процесса: фор-
мировании систематизированных языковых знаний, развитии 
межкультурной компетенции и совершенствовании речевых 
коммуникативных умений. Посредством разработки мульти-
модальной обучающей системы, синтезирующей визуальные, 
аудиальные и вербальные каналы восприятия, авторы ставят 
целью выявление эффективных педагогических технологий, 
направленных на оптимизацию преподавания русского языка 
как иностранного и качественное повышение уровня сформи-
рованности языковых компетенций у обучающихся.

Ключевые слова: мультимодальная дидактика; видеодидак-
тические материалы; методика преподавания РКИ; дидактиче-
ские принципы; педагогические стратегии

Введение
В последние годы стремительное развитие мобильных 
приложений для создания коротких видеороликов, таких 
как Tik- Tok, Wechat, Bilibili, сопровождающееся ростом 
интернет- технологий, привело к их массовой популярно-
сти. Платформа Tik- Tok достигла 500 миллионов активных 
пользователей в месяц по всему миру. Образовательный 
потенциал коротких видеороликов становится все более 
очевидным: их краткость, высокая степень виральности 
и низкая стоимость потребления делают их эффективным 
инструментом модернизации традиционного универси-
тетского образования.

В рамках инициативы «Интернет + Образование» 
китайские и российские педагоги запустили высокока-
чественные короткие видеоролики по обучению русско-
му языку и культурной коммуникации на таких платфор-
мах, как Tik Tok и Bilibili. По сравнению с традиционны-
ми учебными материалами эти видеоролики обладают 
такими преимуществами, как наглядность, увлекатель-
ность и повторяемость, эффективно компенсируя недо-
статки традиционных учебных материалов.

Результаты исследования
В современной дидактике русского языка как иностран-
ного интернет- ресурсы учебного назначения подразделя-
ются на два основных типа: академически структуриро-
ванные видеоматериалы и аутентичные коммуникативные 
видеоролики. Первые представляют собой методически 
организованные микроуроки, созданные преподавателя-
ми в соответствии с программными требованиями и на-
правленные на систематизацию языковых знаний, что 
позволяет эффективно дополнять традиционные формы 
аудиторной работы. Вторые характеризуются ярко вы-
раженной практической направленностью, демонстри-
руя реальные коммуникативные ситуации в культурном 
контексте, что способствует формированию адаптив-
ных речевых стратегий, развитию социолингвистиче-
ской компетенции и совершенствованию основных язы-
ковых навыков в условиях, максимально приближенных 
к естественной языковой среде. Особую дидактическую 
ценность таких материалов составляет их полифункцио-
нальность, сочетающая собственно языковую подготовку 
с усвоением страноведческих реалий и культурных кодов, 
что особенно значимо в условиях фрагментированного 
учебного процесса при организации самостоятельной 
работы обучающихся.

Принципы отбора обучающих видеоматериалов 
по русскому языку базируются на трех ключевых аспек-
тах: принципе научности, принципе увлечения и принци-
пе предела. Принцип научности выступает первостепен-
ным критерием интеграции короткометражных видеома-
териалов в образовательный процесс по русскому языку 
в высших учебных заведениях. Научная обоснованность 
проявляется как в тщательном отборе сложного для 
усвоения материала, требующего визуализации (напри-
мер, морфологических особенностей русских глаголов, 
изучаемых через специализированные курсы типа «При-
частие» на платформе Bilibili), так и в рациональном рас-
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пределении учебного времени, позволяющем эффек-
тивно использовать фрагментированные периоды для 
повторения и закрепления знаний посредством цифро-
вых технологий. Принцип увлечения, подтверждаемый 
утверждением Эйнштейна о познавательной мотивации 
как основном факторе успешного обучения, реализует-
ся через повышение вовлеченности студентов за счет 
мультимедийного формата, который способствует под-
держанию концентрации внимания на 30–40% дольше 
по сравнению с традиционными текстовыми материа-
лами, согласно исследованиям когнитивной психологии. 
Однако внедрение инновационных методов требует со-
блюдения принципа предела, предполагающего три вза-
имосвязанных ограничения: педагогическое (доминиру-
ющая роль преподавателя в отборе и дозировании виде-
оконтента), дидактическое (оптимальное соотношение 
аудиовизуальных и вербальных компонентов обучения 
при сохранении фокуса на лингвистической составляю-
щей) и технологическое (необходимость баланса между 
развлекательной и образовательной функциями цифро-
вых платформ). Соблюдение данной триады принципов 
обеспечивает системность в использовании видеомате-
риалов как вспомогательного инструмента при сохране-
нии приоритета фундаментальных подходов к препода-
ванию русского языка.

Стратегии применения коротких видеоресурсов 
в преподавании русского языка в вузах

Несмотря на временные ограничения, характерные 
для коротких видеоматериалов, их интеграция в обра-
зовательный процесс позволяет преодолеть рамки тра-
диционного аудиторного обучения. Данный формат спо-
собствует эффективному представлению учебного ма-
териала как в онлайн– и офлайн- режиме, так и в рамках 
аудиторных и внеаудиторных занятий, формируя тем са-
мым комплексную, многомерную систему обучения.

Оптимизация учебного контента посредством корот-
ких видеоресурсов

В рамках данной стратегии преподаватель, исходя 
из типичных затруднений студентов в освоении русско-
го языка, может разрабатывать специализированные 
видеоролики, акцентирующие ключевые аспекты учеб-
ной программы. Альтернативным решением выступает 
отбор и адаптация готового видеоконтента с образова-
тельных платформ. Среди наиболее релевантных ресур-
сов следует отметить:
– курс «Расширенный комплексный курс русского 

языка» (Даляньский университет иностранных язы-
ков, Bilibili),

– многосерийный курс по русской грамматике (Ира, 
МГИМО),

– «Общий курс русского языка в университете» (Пе-
кинский университет аэронавтики и астронавтики),

– авторские видеолекции «Школа русского языка док-
тора Яна» (Bilibili).
Дидактические преимущества видеоматериалов
Внедрение коротких видео в образовательный про-

цесс обеспечивает следующие методические преиму-
щества:

1. Предварительное ознакомление с материалом –  
студенты получают возможность предварительного изу-
чения темы перед аудиторным занятием.

2. Гибкость усвоения сложного материала –  видео-
ролики позволяют обучающимся в индивидуальном ре-
жиме прорабатывать проблемные аспекты дисциплины.

3. Культурологический компонент– использование 
аутентичных примеров расширяет знания студентов 
о национально- культурных особенностях русскоязыч-
ной среды.

Таким образом, применение коротких видеоресур-
сов не только оптимизирует усилия преподавателя при 
объяснении сложных тем, но и способствует повышению 
академической мотивации и самостоятельности обуча-
ющихся.

Трансформация образовательной парадигмы пре-
подавания русского языка в условиях цифровизации 
требует переосмысления традиционных педагогиче-
ских подходов через призму интеграции коротких виде-
оресурсов. Основная дидактическая функция данного 
формата заключается в обогащении содержательного 
компонента учебного процесса и внедрении инновацион-
ных образовательных моделей, что предполагает необ-
ходимость преодоления консервативных педагогических 
установок как со стороны преподавательского состава, 
так и обучающихся. В классической университетской 
системе преподавания русского языка, где доминирует 
лекционно- аудиторный формат передачи знаний, вне-
дрение цифровых технологий требует от преподавате-
лей развития новых профессиональных компетенций, 
включающих навыки проектирования учебного процес-
са, создания авторского видеоконтента и критического 
отбора цифровых ресурсов, что особенно актуально при 
многоуровневом подходе к усвоению лингвистических 
знаний.

С точки зрения дидактической эффективности, ко-
роткие видеоресурсы должны рассматриваться как 
вспомогательный инструмент, дополняющий традици-
онные формы обучения, но не подменяющий их полно-
стью. Обучающимся необходимо развивать критическое 
восприятие видеоматериалов, фокусируясь не только 
на их развлекательной составляющей, но прежде всего 
на образовательном потенциале, что предполагает си-
стематизацию получаемой информации через призму 
академических требований. Эмпирические исследова-
ния подтверждают возрастающую популярность данного 
формата среди участников образовательного процесса, 
однако выявляют существенные проблемы, связанные 
с качеством контента, включая информационную пе-
регруженность, наличие непроверенных данных и риск 
распространения деструктивных материалов, что требу-
ет внедрения многоуровневой системы контроля.

Особого внимания заслуживают профессиональные 
деформации преподавательского состава, проявляющи-
еся либо в чрезмерной зависимости от готовых цифро-
вых ресурсов у молодых специалистов, либо в консер-
вативном неприятии технологических инноваций у опыт-
ных педагогов. Решение этих проблем требует комплекс-
ного институционального подхода, включающего совер-
шенствование модерационных алгоритмов на платфор-
менном уровне, разработку нормативно- методической 
базы на институциональном уровне и создание системы 
профессиональных стандартов на отраслевом уровне. 
Эффективная интеграция коротких видеоресурсов в об-
разовательный процесс возможна лишь при условии 
сбалансированного сочетания методической грамот-
ности преподавателей, осознанной работы студентов 
с цифровым контентом и многоуровневой системы обе-
спечения качества, поддерживаемой соответствующи-
ми нормативно- правовыми механизмами и институтом 
общественной экспертизы.

Заключение
В условиях современной цифровой трансформации обра-
зования перед преподавателями русского языка в вузах 
стоит актуальная задача продуктивного использования 
коротких видеоресурсов в качестве вспомогательного ди-
дактического инструментария, позволяющего модернизи-



29

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
ровать традиционные методики преподавания и обеспе-
чить соответствие образовательного процесса вызовам 
времени. Ключевым аспектом данной трансформации 
является органичное внедрение инновационного видео-
контента в устоявшуюся систему университетского пре-
подавания русского языка, что предполагает достижение 
оптимального баланса между повышением интерактив-
ности и вариативности учебного процесса посредством 
мультимедийных технологий и сохранением фундамен-
тальных дидактических принципов, составляющих основу 
традиционной методики. Такой синтез позволяет, с одной 
стороны, усилить мотивационный потенциал обучения 
за счёт визуализации учебного материала и повышения 
его доступности, а с другой –  сохранить системность и на-
учную строгость преподавания, обеспечивая тем самым 
комплексное развитие языковой компетенции студентов 
при соблюдении чёткой иерархии основных и вспомога-
тельных элементов образовательного процесса.
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sian language courses, systematically examining the theoretical- 
methodological principles for adapting and practice- oriented mech-
anisms for integrating short-form video didactic materials into teach-
ing practices. Particular emphasis is placed on analyzing specific 
implementation strategies across three critical dimensions of the 
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В статье рассматривается концепция хонтологии в контексте 
генеративных нейросетей, рассматривая их как «культурные 
призраки», воспроизводящие архивы прошлого через алгорит-
мы. Анализируются идеи Жака Дерриды о спектральности вре-
мени и Марка Фишера о «потерянном будущем», связанные 
с зависимостью ИИ от исторических данных. Особое внимание 
уделено этическим и философским вопросам: авторство, под-
линность, предвзятость алгоритмов и влияние капиталистиче-
ского реализма на культурное творчество. Примеры генератив-
ного искусства, музыки и нейросетевых проектов (например, 
AI-поэзия, deepfake) иллюстрируют, как технологии закрепля-
ют «замороженное время», воспроизводя культурные нарра-
тивы. Предлагаются решения для минимизации предвзятости, 
включая долговременную память для ИИ, open-source подходы 
и просветительские инициативы.

Ключевые слова: Хонтология, генеративные нейросети, ис-
кусственный интеллект, культурные архивы, ретромания, ге-
неративное искусство, подлинность, авторство, предвзятость 
алгоритмов.

Хонтология (от англ. hauntology, «призрачность») 
представляет собой философскую концепцию, иссле-
дующую влияние «призраков» прошлого на настоящее. 
Этот термин был предложен Жаком Дерридой в его ра-
боте «Призраки Маркса» (1993), где он анализирует 
метафоры «спектральности» для объяснения того, как 
устаревшие идеологии, культурные практики и социаль-
ные структуры продолжают существовать в виде «фан-
томов», преследуя современное общество. Хонтология 
представляет из себя инструмент для анализа взаимо-
действия между технологиями и культурными нарра-
тивами, актуальным в контексте цифровых технологий 
и нейросетей.[2]

Актуальность хонтологии в современной научной 
дискуссии обусловлена тем, что технологии всё чаще 
воспроизводят следы прошлого через алгоритмы, базы 
данных и искусственный интеллект. Современные ней-
росети, такие как GPT, deepfake- технологии и генератив-
ное искусство, обучаются на массивах данных, содер-
жащих артефакты культуры, искусства и медиа, создан-
ные десятилетия назад. Эти данные служат своего рода 
«призрачным архивом», который нейросети использу-
ют для создания новых произведений или интерпрета-
ций реальности.[15] Однако этот процесс порождает во-
просы о подлинности, авторстве и этике использования 
исторических паттернов.

Например, AI-генерируемое искусство, такое как ра-
бота Сары Мейохас «Infinite Petals» (2023), обученная 
на тысячах изображений лепестков роз, демонстриру-
ет, как технологии могут переплетать прошлое и насто-
ящее, создавая новые формы творческого самовыра-
жения.[12]

В своей работе «Призраки Маркса» Жак Деррида 
вводит читателя в мир сложных метафорических интер-
претаций, где ключевым понятием становится призрач-
ность как символ незавершенного прошлого. Призраки 
здесь выступают не просто метафизическими сущно-
стями, но и культурными, историческими и социальны-
ми феноменами, которые продолжают влиять на насто-
ящее. Они становятся воплощением того, что никогда 
полностью не исчезает из коллективной памяти обще-
ства, формируя тем самым новый взгляд на связь между 
временными категориями.

Деррида критикует линейное представление време-
ни, согласно которому прошлое уходит, настоящее су-
ществует, а будущее ещё только придет. Вместо этого 
он предлагает рассматривать время как многослойную 
структуру, где прошлое, настоящее и будущее сосуще-
ствуют в режиме так называемой «фантомной памяти». 
Эта концепция перекликается с исследованиями искус-
ственного интеллекта, где алгоритмы способны воспро-
изводить исторические паттерны, даже если они не бы-
ли явно запрограммированы для этого. Например, гра-
фовые нейронные сети могут извлекать информацию 
из структуры молекул, что аналогично процессу выяв-
ления скрытых смыслов в текстах или культурных ар-
тефактах.[6] Связь между деконструкцией и хонтологи-
ей становится особенно очевидной, когда мы анализи-
руем, как ИИ обрабатывает мультимодальные данные. 
Feature fusion layers (слои объединения признаков) –  это 
элементы моделей глубокого обучения, которые объе-
диняют выходные данные двух или более предыдущих 
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слоёв, что позволяют комбинировать абстрактные при-
знаки с числовыми дескрипторами, повышая точность 
прогнозов.[25]

Таким образом, работа Дерриды «Призраки Марк-
са» остается актуальной для современных исследова-
ний, особенно в контексте развития искусственного ин-
теллекта. Хонтология как методология позволяет глубже 
понять, как исторические паттерны влияют на выводы 
нейросетей и как скрытые смыслы могут быть заново 
обнаружены через технологические инновации.

Концепция «капиталистического реализма», предло-
женная Марком Фишером, представляет собой мощную 
критику современного общества, в котором капитализм 
воспринимается как единственная возможная система, 
а альтернативы ему кажутся недостижимыми или нере-
алистичными. Фишер развил идею хонтологии и дал ей 
новое определение: хонтология –  это «прогрессивная но-
стальгия», тоска по прошлому, в котором было будущее 
как идея.[4] В контексте этой теории особое внимание 
уделяется феномену утраты представлений о будущем 
как времени радикальных изменений и прогресса. Фи-
шер отмечает, что в условиях капиталистического реа-
лизма общество оказывается захвачено петлёй повторя-
ющихся культурных образов и нарративов, что приводит 
к глубокому кризису воображения. Этот кризис проявля-
ется в том, что будущее начинает восприниматься не как 
пространство для инноваций, а как симулякр прошлого, 
лишенный подлинной новизны, что отсылает.

Идея «потерянного будущего» тесно связана с явле-
нием ретромании –  культурной тенденцией к ностальги-
ческому обращению к прошлому через переосмысление 
и реконструкцию прежних эпох. Ретромания становится 
особенно заметной в поп-культуре, где фильмы, музыка 
и мода всё чаще возвращаются к стилистике различных 
десятилетий XX века. Например, популярность фильмов 
в стиле 80-х годов, таких как «Очень странные дела» 
(Stranger Things), или возрождение синтвейв- музыки де-
монстрирует, насколько сильно современная культура 
полагается на архивы прошлого. Однако это не просто 
ностальгическое желание вернуться к более простым 
временам; ретромания также отражает тревогу о невоз-
можности создать что-то принципиально новое. Таким 
образом, культурное производство замыкается в круге 
постоянного цитирования и пересоздания уже существу-
ющих форм.

Хонтология получает новое прочтение в работах Фи-
шера, становясь ключевым инструментом для анализа 
этого явления. Хонтология изучает природу бытия и его 
отсутствия, сосредотачиваясь на «призраках» прошлого, 
которые продолжают влиять на настоящее. В контексте 
современных технологий, такие алгоритмы, как нейро-
сети, можно рассматривать как воплощение хонтологии, 
поскольку они обучаются на массивах данных из про-
шлого и генерируют новые формы контента, основан-
ные на этих архивах.[13] Например, генеративные моде-
ли искусственного интеллекта способны создавать му-
зыку, тексты и изображения, которые имитируют стиль 
определённых эпох, но при этом остаются продуктом ма-
шинного обучения, лишённым подлинного историческо-
го контекста, как бы «заперты» внутри того контекста, 
на который существуют данные. Это создаёт парадок-
сальную ситуацию: с одной стороны, технологии пред-
лагают бесконечные возможности для создания нового, 
а с другой –  они лишь воспроизводят уже известные об-
разы и нарративы.

Нейросети, как зеркало культурных тревог и надежд, 
отражают сложные взаимодействия между прошлым, 
настоящим и будущим. Связь между культурными тре-
вогами и алгоритмами становится особенно очевидной 

при анализе примеров генерации контента в стилистике 
прошлых эпох. Генерация подобного контента становит-
ся одним из ключевых направлений применения нейро-
сетей, демонстрируя их потенциал как инструментов для 
воссоздания культурных артефактов. Например, техно-
логии, такие как GPT и Stable Diffusion, могут создавать 
музыкальные композиции, фильмы и изображения, кото-
рые имитируют стиль 80-х годов, VHS-эстетику и другие 
стили и эпохи (рис. 1).

Рис. 1.  
Посмотрите на героев «Простоквашино» в стиле 

американского ситкома 80‑х –  их сгенерировала нейросеть –  
https://www.sobaka.ru/ekb/lifestyle/technology/162202. Александр 

Доброкотов, 2023

Эти произведения часто воспринимаются как но-
ваторские, однако их основа лежит в уже существу-
ющих культурных архивах. Такая практика не только 
демонстрирует зависимость технологий от прошлого, 
но и усиливает ощущение замкнутости культурного про-
изводства. Алгоритмы, обученные на данных прошлого, 
не способны преодолеть границы этих данных и создать 
что-то по-настоящему новое. Вместо этого они воспро-
изводят спектры прошлого, усиливая тревогу о невоз-
можности выхода за пределы существующих наррати-
вов.

Если понимать новое как неожиданный результат 
в экспериментировании между пластами данных –  в та-
ком случае, нейросетевая генерация может обеспечить 
науку (в силу того, что уже на момент 2025 порядка 92% 
студентов пользуются ИИ[11]) и массовую культуру при-
током «нового» контента, однако подобная «алхимия» 
имеет свой предел. И также возникает вопрос о возмож-
ности возникновения революции как прорыва за рамки 
«контекстного окна». Другими словами, способна ли ал-
горитмическая обработка данных на революцию? Ней-
росети представляют собой мощный инструмент для 
сбора, анализа и интерпретации культурных архивов, 
которые служат основой для их обучения. Эти системы 
действуют как «архивариусы» культуры, обрабатывая 
огромные объемы данных, включая тексты, изображе-
ния и звуки, созданные в разные исторические перио-
ды. Благодаря своей способности распознавать и вос-
производить паттерны, нейросети обеспечивают доступ 
к культурным следам прошлого, которые могут быть ис-
пользованы для создания новых форм контента. Однако 
такой подход также поднимает важные вопросы о приро-
де «замороженного времени», которое алгоритмы фик-
сируют в своих моделях.

Проблема «замороженного времени» заключается 
в том, что алгоритмы не эволюционируют вместе с куль-
турой. Они зависят от статических наборов данных, кото-
рые не всегда отражают текущие социальные изменения 
или культурные тенденции. Например, языковые моде-
ли, обученные на текстах, написанных в прошлом, могут 
воспроизводить устаревшие нормы и стереотипы[24]. 
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Это создает риск того, что технологии будут закреплять 
«призраки» прошлого, вместо того чтобы адаптиро-
ваться к динамике культурного развития. Таким обра-
зом, нейросети становятся одновременно хранителями 
культурных следов и ограничивающим фактором для их 
трансформации.

Рассмотрение нейросетей в качестве культурных 
призраков позволяет углубить понимание роли этих тех-
нологий как медиаторов между прошлым и будущим. 
Нейросети функционируют как интерфейсы, которые 
собирают и интерпретируют данные из культурных ар-
хивов, чтобы генерировать новые формы контента, будь 
то тексты, изображения или звуки. Однако эта способ-
ность воспроизводить культурные следы сопровождает-
ся специфической «призрачностью»: алгоритмы зависят 
от исторических паттернов, которые заложены в данных, 
и не обладают собственным «подлинным» авторством. 
В результате они создают контент, который лишён жи-
вого носителя, но при этом сохраняет черты культурного 
наследия. Кроме того, в политической плоскости БЯМ 
демонстрируют определенную долю ангажированности.
[20]

Примеры таких явлений можно наблюдать в работе 
генеративных моделей, таких как GPT, deepfake и гене-
ративное искусство. GPT, обучаясь на корпусах текстов, 
воспроизводит стилистические и смысловые паттерны, 
унаследованные от своих источников, что делает её за-
висимой от качества и содержания исходных наборов 
информации. Deepfake- технологии, в свою очередь, соз-
дают «призрачные» образы людей, которые кажутся ре-
альными, но на самом деле являются лишь воспроизве-
дением данных из прошлого. Аналогично, генеративное 
искусство, созданное с помощью нейросетей, зачастую 
основано на анализе произведений известных художни-
ков или культурных эпох. Хотя результаты таких процес-
сов могут казаться новаторскими, они остаются произ-
водными от ранее существовавших объектов и идей.

Такие проекты, как AI-генерируемое искусство в рам-
ках выставки Christie’s «Augmented Intelligence», демон-
стрируют, как технологии могут быть использованы для 
создания произведений, которые одновременно отсы-
лают к утраченным эстетическим канонам и предлагают 
новые интерпретации [23].

В 2023 году шведская компания Sandvik представи-
ла «Невозможную статую» –  первую в мире реальную 
скульптуру, созданную искусственным интеллектом. Эта 
«призрачность» алгоритмов подчеркивает их уникаль-
ную способность генерировать новые формы контен-
та без прямого участия человека- творца. Однако такие 
системы не создают ничего по-настоящему нового; они 
лишь перекомбинируют уже существующие данные, что 
делает их продукт зависимым от качества и содержания 
исходных наборов информации. В научном дискурсе это 
часто называют «отсутствием подлинного авторства». 
Нейросети становятся своего рода «эхо-камерами», по-
вторяющими голоса прошлого без возможности крити-
ческой оценки их актуальности или справедливости. [18]

Переосмысление идей Ролана Барта [1] и Мишеля 
Фуко [5] о «смерти автора» в контексте современных 
технологий открывает новые горизонты для анализа 
творческого процесса. Алгоритмы, такие как GPT и дру-
гие генеративные модели, становятся «призрачными со-
авторами», которые работают в симбиозе с человеком, 
создавая контент, который сложно однозначно отнести 
к чьему-либо авторству. Это явление можно рассматри-
вать как «смерть автора 2.0», где традиционные границы 
между создателем и продуктом стираются, уступая ме-
сто коллаборативным формам творчества.

Кейсы AI-поэзии и музыкальных композиций нагляд-
но демонстрируют, как технологии меняют восприятие 
творческого акта. Например, поэт Саша Стайлз создала 
AI alter ego под названием Technelegy, которое сочетает 
поэзию, визуальное искусство и технологии. В этом про-
екте человек и машина сливаются в «хонтологическом 
симбиозе», где алгоритм выступает не просто инстру-
ментом, а полноценным участником творческого процес-
са[21]

В России тоже есть подобный проект. Скульптура, 
высекаемая автоматически, с изменениями, что прив-
носят люди, проходящие опрос –  data.relic, создаваемая 
Яндекс и Третьяковской галереей.[3] Из описания, цита-
та приводится полностью:

«Взаимодействие человека с природой всегда включа-
ло в себя создание инструментов, превосходящих возможно-
сти тела. Но сегодня наши отношения с технологиями стано-
вятся гораздо сложнее. Они проникают во все сферы жизни: 
от творчества до работы, от коммуникации до самопознания. 
Мы не просто используем технологии, а сосуществуем с ни-
ми, формируя симбиотическую связь, которая трансформиру-
ет саму природу. Искусственный интеллект, имитируя работу 
нейронов мозга и создавая новую форму сознания, становится 
венцом синтеза природного и технологического.

След –  это свидетельство истории, артефакт, позволяющий 
восстановить события прошлого. След на камне –  одна из пер-
вых форм мнемотехники, техники фиксации памяти человека. 
В то же время след на камне может быть результатом природ-
ных процессов. Постепенная трансформация поверхности кам-
ня под воздействием ветра, воды и температуры легла в основу 
проекта data.relic. Пескоструйные машины создают на поверх-
ности камня следы, подобные тем, что в природе формируют-
ся тысячелетиями. Однако импульсом для их создания стано-
вятся данные коллективного опроса. След здесь приобретает 
двой ной смысл: с одной стороны, это физический отпечаток, 
а с другой –  знак, требующий интерпретации.

Скульптура data.relic становится материальным свидетель-
ством современности –  артефактом коллективного выбора, 
рождённого на заре знакомства человека с искусственным ин-
теллектом.»

Данный объект культурного наследия выступает сим-
волом коллективного сознания, воплощая страхи перед 
потерей контроля над собственным будущим и опреде-
ленным «схватыванием» возможностей симбиоза чело-
века и машины.

Аналогично, музыкальные композиции, созданные 
с помощью нейросетей, часто невозможно отличить 
от произведений, созданных людьми (например «ней-
ромузыка» от тех же «Яндекс»), что поднимает вопросы 
о подлинности и уникальности творческого вклада. Фи-
шеровская «ностальгия по будущему» находит своё во-
площение в эпоху алгоритмической культуры. Этот фе-
номен характеризуется стремлением общества к созда-
нию новых форм выражения, основанных на идеализи-
рованном представлении о прошлом, которое никогда 
не существовало. В контексте нейросетей это проявля-
ется в генерации контента, который сочетает знакомые 
культурные элементы с футуристическими мотивами. 
Например, работы Рефика Анадола, использующие AI 
для превращения зданий в «живые» пространства, де-
монстрируют, как технологии могут создавать «ретрофу-
туристические» образы, которые одновременно вызыва-
ют чувство узнаваемости и новизны.[19] Такие проекты 
подчеркивают, что нейросети способны не только вос-
производить прошлое, но и формировать новые культур-
ные нарративы, выходящие за рамки традиционных вре-
менных категорий, однако «закоренённые» в прошлом..



33

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
Хонтологический парадокс подчёркивает, что техно-

логии не только отражают, но и активно воспроизводят 
культурное наследие, включая его негативные аспекты.

Для решения этой проблемы необходимо разрабо-
тать механизмы, которые позволят нейросетям обнов-
лять свои знания и адаптироваться к изменениям в куль-
туре. Одним из перспективных направлений является 
использование долговременной памяти, которая позво-
лит системам сохранять историческую информацию, 
но при этом корректировать свои выводы на основе но-
вых данных. Например, новая когнитивная архитектура 
SALM (Self- Adaptive Long-term Memory) решает проблему 
«катастрофического забывания», обеспечивая возмож-
ность адаптивного выбора формата хранения данных 
и предотвращая потерю ранее полученных знаний.[10] 
Такие подходы помогут сделать нейросети более гибки-
ми и чувствительными к культурным изменениям, сохра-
няя при этом их способность к анализу прошлого.

В долгосрочной перспективе развитие технологий 
должно быть направлено на создание систем, которые 
не просто минимизируют предвзятость, но и способству-
ют социальной гармонии. Например, просоциальное по-
ведение AI-агентов, направленное на помощь пользова-
телям в развитии компетенций и автономности, может 
стать важным шагом в этом направлении. [17]

Для преодоления этих проблем необходимо внедре-
ние комплексных мер, направленных на обеспечение 
справедливости и разнообразия в данных и алгоритмах. 
Одним из возможных решений является использование 
разнообразных аннотаторов, которые могут предоста-
вить более сбалансированную интерпретацию данных.
[14]

Также значительное внимание следует уделять об-
учению пользователей и специалистов, работающих 
с ИИ. Как отмечается в отчете McKinsey, назначение AI-
чемпионов –  экспертов, способных обучать коллег эф-
фективному и этичному использованию технологий –  мо-
жет стать ключевым шагом в этом направлении. Практи-
ческое применение инструментов в сочетании с теорети-
ческими знаниями поможет пользователям лучше пони-
мать механизмы работы алгоритмов и минимизировать 
риски ошибок или «галлюцинаций».[16]

Альтернативой корпоративному контролю может 
стать децентрализация данных и open-source подходы. 
Проекты, такие как Huggingface (репозиторий откры-
тых ИИ-проектов, на котором размещаются, например, 
российские БЯМ от «Т-банка» [22], Capí[7] (инструмент 
создан для борьбы с дезинформацией по вопросам из-
менения климата), демонстрируют, как сообщества мо-
гут участвовать в разработке алгоритмических инстру-
ментов, которые снижают риски предвзятости и повы-
шают прозрачность алгоритмов. Исходный код доступен 
на GitHub, что позволяет другим исследователям улуч-
шать его функциональность. Подобные инициативы соз-
дают возможность «освободить призраков» прошлого, 
предоставив обществу инструменты для критического 
анализа культурных паттернов, воспроизводимых тех-
нологиями.
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Generative neural networks as “Cultural 
Ghosts”

Chaikin P. P., Kozhevnikov S. B.
Moscow City Pedagogical University

The article explores hauntology in the cont ext of generative neural 
networks, framing them as «cultural ghosts» that reproduce archi-
val traces of the past through algorithms. It engages with Jacques 
Derrida’s concept of spectrality and Mark Fisher’s critique of «lost 
futures», highlighting how AI depends on historical data. Ethical and 
philosophical challenges–authorship, authenticity, algorithmic bias, 
and the impact of capitalist realism on cultural production–are ana-
lyzed. Case studies, such as AI-generated art, music, and projects 
like deepfakes or AI poetry, demonstrate how technologies perpetu-
ate «frozen time» by recycling cultural narratives. Proposals include 
long-term memory systems for AI, open-source frameworks, and 
educational initiatives to mitigate bias and enhance transparency.

keywords: Hauntology, generative neural networks, artificial intel-
ligence, cultural archives, retromania, generative art, authenticity, 
authorship, algorithmic bias.
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Настоящее исследование разрабатывает методологию пере-
вода культурно- нагруженных номинаций яогуай в AAA-игре 
Black Myth: Wukong на русский язык в рамках теории скопоса 
(Х. Й. Вермеер). Анализ трёх категорий мифологических сущно-
стей оригинальных (прямые репрезентации из «Путешествия 
на Запад»), адаптированных (синтез историко- фольклорных 
источников) и авторских (креативные разработки студии) вы-
явил дифференцированные стратегии локализации, детерми-
нированные принципами целесообразности, когерентности 
и верности. Для оригинальных яогуай («Чёрный медведь-гу-
ай», «Чжу Бацзе») доминируют прямой перевод и транслитера-
ция, сохраняющие культурные коды. Адаптированные сущно-
сти («Каменный могильщик», «Матерь пламеньков») требуют 
смыслового перевода и доместикации с интеграцией русских 
культурных аналогов. Авторские яогуай («Волк-разведчик», 
«Инь- Ян рыба») акцентируют функциональную эквивалент-
ность через семантико- культурную адаптацию. Результаты 
подтверждают эффективность теории скопоса для баланса 
лингвокультурологической аутентичности и коммуникативной 
эффективности в игровой локализации, предлагая модель для 
глобализации китайских проектов.

Ключевые слова: Теория Скопоса, Наименования Яогуай, 
Игровая Локализация, Китайская Мифология, Стратегии Пе-
ревода.

Введение
В последние годы китайская индустрия видеоигр демон-
стрирует устойчивый рост, став важной составляющей 
культурной отрасли. Согласно данным «Отчёта о разви-
тии игровой индустрии Китая –  2024», объём выручки 
на рынке консольных игр в 2024 году достиг 4,488 млрд 
юаней при росте на 55,13% в годовом исчислении. В от-
чёте подчёркивается: «Значительное расширение рынка 
консольных игр обусловлено выдающимися показателями 
феноменальной игры «Black Myth: Wukong».

Как первая китайская игра уровня AAA, получив-
шая международное признание, «Black Myth: Wukong» 
привлекла внимание глобального игрового сообщества 
и медиа с момента выхода первого трейлера в 2020 го-
ду. Основанная на классическом романе «Путешествие 
на Запад», игра синтезирует мифологические, исто-
рические и восточно- фэнтезийные элементы, вопло-
щая уникальные черты китайской культуры. По данным 
агрегатора игровых рецензий Metacritic, на 17 августа 
2024 года 52 международных издания присвоили игре 
высокий средний балл 82/100. В условиях глобализации 
китайских игровых компаний и растущего присутствия 
отечественных проектов на международных рынках по-
требность в качественном переводе игровых текстов 
приобретает критическое значение. В данном контек-
сте исследование переводческих стратегий становится 
ключевой темой для академических и отраслевых дис-
куссий.

Игра «Black Myth: Wukong», находящаяся под глубо-
ким влиянием китайской мифологии и классического 
романа «Путешествие на Запад», демонстрирует, что 
наименования яогуай в ней не только выполняют нар-
ративную функцию, но и обладают богатым культурно- 
символическим значением. Культура яогуай, являясь 
пересечением фольклорных, исторических и иных эле-
ментов, в различных лингвокультурных контекстах за-
частую приобретает уникальные формы репрезентации. 
В данной игре представлена новаторская интерпретация 
традиционной китайской мифологии: образы, наимено-
вания и характеристики яогуай тесно связаны с «Путе-
шествием на Запад», «Шань хай цзин» и народными пре-
даниями. Такие персонажи, как Чжу Бацзе и Красный 
лун, не только воплощают специфические культурные 
коннотации, но и коррелируют с традиционной китай-
ской философской системой, этическими концепциями 
и эстетическими символами. Однако в процессе меж-
культурной коммуникации данные наименования сталки-
ваются со значительными трансляционными сложностя-
ми. Ключевой проблемой исследования остаётся вопрос 
сохранения культурной семантики при адаптации к ког-
нитивным паттернам русскоязычной аудитории.

В рамках теории скопоса данное исследование ана-
лизирует методы русскоязычной передачи номинаций 
яогуай в проекте «Black Myth: Wukong». Посредством 
трёхуровневой классификации оригинальные яогуай 
из романа «Путешествие на Запад», адаптированные 
игровые яогуай и авторские игровые яогуай –  осущест-
вляется конкретизация переводческих стратегий, осно-
ванное на целеполагающих принципах скопос- теории 
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с фокусом на функциональную адаптацию культурных 
коннотаций.

Теоретическая основа
Теория скопоса, разработанная немецким исследовате-
лем Хансом Фермиром[1], занимает центральное положе-
ние в функциональной школе переводоведения. Основной 
постулат данной концепции заключается в примате це-
ленаправленности переводческого процесса, где страте-
гические решения подчиняются заранее установленным 
коммуникативным задачам. Теоретическая система вклю-
чает три фундаментальных принципа: целесообразность, 
когерентность и верность.

Принцип целесообразности выступает краеуголь-
ным камнем теории, детерминирующим переводческие 
действия через призму целеполагания. Данный посту-
лат требует от переводчика четкого определения целе-
вой аудитории, формулировки иерархии задач и селек-
ции стратегий, обеспечивающих адекватную передачу 
исходной информации с ориентацией на рецепторное 
восприятие. По Фермиру, принцип целесообразности 
предполагает, что перевод определяется своей целью, 
а не формальным соответствием исходному тексту. Это 
согласуется с функциональным подходом Норд[2], где 
перевод рассматривается как инструмент межкультур-
ной коммуникации.

Принцип когерентности устанавливает требование 
интралингвистической согласованности, предполагая 
создание текста, обладающего логической цельностью 
в рамках принимающей культурно- коммуникативной си-
стемы. Реализация данного принципа обеспечивает тек-
стуальную когезию, понятность для целевой аудитории 
и функциональную значимость в новых социокультурных 
условиях. Принцип верности регламентирует степень ин-
терлингвистической корреспонденции между исходным 
и переводным текстами. Однако параметры верности 
определяются диалектическим взаимодействием целе-
вой установки перевода, субъективной интерпретацион-
ной модели переводчика и субординацией принципу ко-
герентности, формируя динамическую шкалу текстовой 
аутентичности.

Анализ применимости теории скопоса к переводу 
номинаций яогуай в игровых текстах
Перевод номинаций яогуай в игровых текстах сопряжён 
с высокой степенью культурной нагруженности и контек-
стуальной зависимости. Данные термины, насыщенные 
мифологическими аллюзиями и фольклорными конно-
тациями, не только влияют на нарративную структуру 
и характер персонажей, но и напрямую детерминируют 
иммерсивный опыт игрока. Таким образом, локализация 
яогуай требует не просто передачи денотативного значе-
ния, но и реконструкции культурных символов и эмоцио-
нальных смыслов. Теория скопоса предоставляет пере-
водческому сообществу научно обоснованные критерии 
оценки, преодолевая ограничения эквивалентности: клю-
чевым параметром становится не текстуальное соответ-
ствие между исходным и целевым языком, а достижение 
коммуникативных целей перевода [3].

Согласно постулатам теории скопоса, детерминиру-
ющим фактором переводческого процесса выступает 
целеполагание конкретного коммуникативного действия 
[4]. В контексте игровой локализации ключевая цель за-
ключается в обеспечении понимания русскоязычными 
игроками культурных коннотаций яогуай при сохранении 
бесшовности игрового опыта. Принцип целесообразно-
сти требует чёткого определения финальной цели соз-

дания текста, который не только транслирует исходную 
информацию, но и вызывает культурно- эмоциональный 
резонанс у целевой аудитории. Это позволяет перевод-
чику гибко применять стратегии буквального перевода, 
смысловой адаптации или культурной ассимиляции, учи-
тывая мифологический бэкграунд яогуай и когнитивные 
паттерны игроков. Принцип когерентности актуализи-
рует требование внутренней согласованности перевода 
в рамках игрового нарратива, исключая диссонансы, на-
рушающие иммерсивность. Принцип верности, сохраняя 
приоритет смысловой аутентичности, допускает страте-
гические компромиссы для баланса между культурной 
точностью и адаптацией к целевому контексту.

Классификация наименований яогуай
Наименования яогуай, выступая ключевым культурным 
носителем в игровом тексте «Black Myth: Wukong», ак-
кумулируют не только богатое наследие китайской ми-
фологии и фольклорных традиций, но и репрезентируют 
креативную реинтерпретацию традиционных элементов 
разработчиками. Различия в культурных атрибутах, функ-
циональной направленности и визуальном моделирова-
нии яогуай различного происхождения обусловливают 
необходимость их классификации по культурным истокам 
и функциональным особенностям в процессе перевода. 
Данный таксономический подход не только способствует 
идентификации сохраняемых культурных характеристик, 
но и формирует методологическую базу для разработ-
ки переводческих стратегий. В рамках теории скопоса, 
интегрирующей канонические источники («Путешествие 
на Запад», «Шань хай цзин») и авторские игровые кон-
цепты, настоящая работа систематизирует наименования 
яогуай из «Тёмного мифа: Укун» в три категории для по-
следующего анализа:

Роман «Путешествие на Запад», являющийся жем-
чужиной китайской классической литературы, сформи-
ровал за столетия устойчивые культурные архетипы яо-
гуай, обладающие высокой узнаваемостью и символи-
ческой значимостью в массовом сознании. Отнесение 
данных персонажей к категории оригинальных яогуай 
из романа «Путешествие на Запад» обусловлено их пря-
мой текстуальной преемственностью с каноническим 
источником и исторической стабильностью интерпрета-
ций. Эти мифологические сущности не только выполня-
ют нарративные функции в игровом контексте, но и вы-
ступают носителями непрерывной культурной традиции. 
В проекте «Black Myth: Wukong» данная категория яогу-
ай характеризуется двумя ключевыми аспектами: Явля-
ются носителями фиксированных культурных символов. 
Оригинальные яогуай, такие как «Чёрный медведь-гу-
ай», Чжу Бацзе и «Красный ребёнок», обладают чёт-
ко закреплёнными в тексте атрибутами. Их культурные 
коннотации дух бунтарства, дикая сила, мистическая се-
мантика приобрели статус универсальных культурных 
кодов благодаря многовековой рецепции. Стабильность 
номинаций в различных редакциях текста превратила их 
в лингвокультурные константы.

Выполняют сюжетообразующую роль. Например, 
«Чёрный медведь-гуай» появляется как финальный ца-
ри яогуай в первой главе игры. Его поражение активиру-
ет игровое достижение и вводную кат-сцену главы «Чёр-
ные небеса, красный огонь», где персонаж репрезенти-
рует аллегорию Тань- Чэнь- Чи (жадность), усиливая ис-
ходную символику романа. Чжу Бацзе, сохраняя роль 
ключевого спутника игрока, становится катализатором 
развития сюжета в кат-сцене четвёртой главы «Розовые 
щёки, седые волосы». «Красный ребёнок», будучи од-
ним из главных Королей Яогуаи пятой главы «Золотое 
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дитя, алая кровь», воплощает амбивалентный образ, ба-
лансирующий между антагонизмом и трагическим ве-
личием. Адаптированные игровые яогуай объединяет 
общая черта: их образы и номинации восходят к древ-
ним мифологическим трактатам («Шань хай цзин», «Соу 
шэнь цзи»), буддийской культуре и элементам романа 
«Путешествие на Запад», не будучи жёстко привязанны-
ми к единому канону. Эти сущности, обладающие амор-
фными и вариативными характеристиками, насыщены 
архаичной символикой и локальными особенностями. Их 
многовековая эволюция через устные предания и пись-
менные фиксации кристаллизовала уникальные культур-
ные коды, демонстрирующие универсальность и синкре-
тизм китайской мифопоэтики. Данная категория прояв-
ляет две ключевые особенности:

Глубинная историко- культурная генеалогия. Номи-
нации и атрибуты адаптированных яогуай синтезируют 
разнородные источники. Согласно Wiki-энциклопедии 
платформы BiliBili, «Би шуй цзинь цзин шоу» восходит 
к юаньской драме «Пьяный выстрел Священного Боже-
ства Эрлан в Зеркало Демонов».[5] В сюжете «Князь-
бык с девятью головами» и «Цзинь цзин бай янь гуй», 
нарушившие небесные законы, запечатаны в зеркале, 
позднее реинкарнировавшись в «Князя с головой быка» 
из романа и «Златоглазого зверя» в игре. Вождь яогу-
аи «Лотосовый капитан», один из четырёх божествен-
ных генералов третьего царевича в романе, получил имя 
через буддийские эпитеты «Лянь янь», «Цин лянь янь» 
и «Цин лянь хуа янь», обозначающие чистоту ока бо-
жеств. Цари яогуай «Фубань» отсылает к одноимённо-
му эссе Лю Цзунъюаня эпохи Тан: «Фубань –  малый жук, 
искусный в ношении нош».

В игре яогуай выполняют роль экологических элемен-
тов, формирующих игровую среду. Их номинации, такие 
как «Ши цан цан» или «Цин жань жань», отсылают к при-
родным образам (литосфера, флора), подчёркивая архе-
типическую силу и загадочную эстетику. Эти сущности 
сочетают мифологическую основу с визуальной поэти-
кой, усиливая атмосферу мира.

Разработанные командой создателей, авторские 
яогуай ориентированы на современные игровые трен-
ды. Их дизайн не прямое заимствование из фольклора, 
а творческая интерпретация. Например, «Волк-развед-
чик» и «Крыса-стрелок» сочетают фольклорные мотивы 
с тактическими ролями (разведка, дальние атаки). Груп-
пы вроде «Орлиного солдата» или король яогуай «Рыба 
Ин-ян» регулируют сложность геймплея, интегрируя ме-
ханики боя с эстетикой традиционной китайской живопи-
си. Такие сущности обогащают вселенную и привлекают 
игроков инновационными решениями.

Конкретный анализ кейсов
В рамках интеграции теории скопоса с трёхуровневой 
классификацией оригинальные яогуай из романа «Пу-
тешествие на Запад», адаптированные игровые яогуай 
и авторские игровые яогуай осуществляется анализ пе-
реводческих стратегий для номинаций яогуай в проекте 
«Black Myth: Wukong».

Поскольку оригинальные яогуай из романа «Путеше-
ствие на Запад» обладают чёткой символической значи-
мостью и исторической преемственностью в китайской 
культуре, их перевод требует приоритетного соблюдения 
принципа верности с учётом принципа целесообразно-
сти. Переводчик применяет комбинированные методы 
прямого перевода и транслитерации, сохраняя как фо-
нетическую эстетику оригинальных номинаций, так и их 
исходные культурные атрибуты.

Прямой перевод подразумевает дословное воспро-
изведение лексической структуры без существенной се-
мантической адаптации, что позволяет сохранить ори-
гинальные лингвокультурные особенности[6]. Данный 
метод применим при наличии концептуальных аналогов 
в целевом языке или высокой прозрачности исходного 
выражения:

(1)黑熊精 –  Чёрный медведь-гуай
“黑熊精” переводится как «Чёрный медведь-гуай»: 

компонент “黑熊” передаётся прямым переводом, а “精” 
транскрибируется через семантически близкое «гуай», 
сохраняя визуальную образность и культурную уникаль-
ность китайских яогуай.

(2)黄风大圣 –  Мудрец Жёлтый Ветер
Прямой перевод сочетается с импликацией мудрости 

и мистицизма через эпитет «Мудрец», что соответствует 
каноническому образу “黄风大圣” и создаёт аутентичное 
восприятие у русскоязычных игроков.

Параллельно с прямым переводом в локализации 
«Тёмного мифа: Укун» применяется стратегия транс-
литерации, предполагающая фонетическую адаптацию 
без учёта семантики. Это характерно для культуроспец-
ифичных терминов и мифонимов:

(3)猪八戒 –  Чжу Бацзе
Транслитерация ключевого персонажа “猪八戒” со-

храняет фонетические особенности оригинала через 
подбор русских фонем, близких к китайскому произно-
шению, балансируя между верностью культурному сим-
волу и целесообразностью игрового восприятия.

(4)“灵虚子 –  Лин Сюй-цзы
Компонент “灵” транскрибируется как «Лин», “虚” –  

«Сюй», а “子” –  «цзы», сохраняя фонетическую мелодику 
и мистическую ауру персонажа через чёткое слоговое 
членение.

(5)亢金龙 –  Кандзинь-лун
Особый интерес представляет транслитерация “亢金

龙”: “亢” передаётся как «Канд-», отражая фонетическую 
связность согласных и гласных; “金” адаптируется как 
«дзинь», где сочетание «дз» имитирует китайский звук 
«j»; “龙” транскрибируется как «лун», отклоняясь от тра-
диционного «дракон», чтобы подчеркнуть уникальность 
китайского дракона как культурного символа. Данный 
подход минимизирует интерференцию западных куль-
турных стереотипов, усиливая идентичность китайского 
культурного кода в глобальном игровом контексте и де-
монстрируя верность ядру китайской культурной тради-
ции.

Адаптированные игровые яогуай, интегрирующие 
множественные культурные элементы, требуют обеспе-
чения естественности и логической связности перевода 
в русскоязычном контексте, что выдвигает принцип ко-
герентности на ведущую позицию. В анализе перевод-
ческих стратегий для данной категории наблюдается 
преобладание смыслового перевода и стратегии доме-
стикации. Смысловой перевод подразумевает передачу 
содержания без строгого следования форме оригинала, 
что не гарантирует поэлементного соответствия. Многие 
номинации адаптированных яогуай подвергаются смыс-
ловой трансформации для соответствия когнитивным 
паттернам русскоязычных игроков. Например:

(1)石磷磷 –  Каменный могильщик
“石磷磷” дословно переводится как «Камень, светя-

щийся фосфором», но в игре используется смысловой 
вариант «Каменный могильщик». Хотя «磷磷» исходно 
обозначает мерцание камня, перевод акцентирует функ-
цию охраны могил или каменистых ландшафтов, усили-
вая мистико- угрожающую атмосферу. Это соответству-
ет принципу когерентности (культурная логика целевого 
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контекста) и принципу целесообразности (снижение ког-
нитивной нагрузки).

(2)蜢虫精 –  Гуай-кузнечик
“蜢虫精” дословно –  «Богомоловый демон», но игро-

вой перевод «Гуай-кузнечик» сохраняет китайскую кон-
цепцию «гуай» (сверхъестественное существо), комби-
нируя её с общепонятным «кузнечик», что облегчает 
визуализацию для русскоязычной аудитории в рамках 
принципа целесообразности.

Для адаптированных яогуай, культурно чуждых рус-
скоязычным игрокам, применяется стратегия домести-
кации, облегчающая принятие текста целевой аудитори-
ей. Согласно теориям Ньюмарка [7] и Баснетт [8], доме-
стикация включает семантическую, культурную, образ-
ную и функциональную адаптацию, что иллюстрируют 
примеры:

(3)魔将·妙音 –  Мудро-голосый капитан
Дословный перевод «Генерал- демон с прекрасным 

голосом» заменён на «Мудро-голосый капитан». «妙
音», исходно означающее «прекрасный звук», в русской 
версии акцентирует философский концепт «мудрость» 
(культурная адаптация), что соответствует русскому 
культурному архетипу «разумности». Перевод «将» как 
«капитан» (функциональная адаптация) подчёркивает 
лидерскую роль персонажа в игровой механике.

(4)无量蝠 –  Летучая мышь Апраманы
Дословный вариант «Безграничная летучая мышь» 

трансформирован в «Летучая мышь Апраманы». Тер-
мин «无量», связанный с буддийской концепцией беско-
нечности, адаптирован через санскритское «Апрамана» 
(семантическая адаптация). Перевод «蝠» как «летучая 
мышь» (образная адаптация) визуализирует морфоло-
гию существа, сохраняя узнаваемость для русской ау-
дитории.

Многие переводы интегрируют аналоги мифологиче-
ских образов из русской культуры. Например:

（5） 火灵元母 –  Матерь пламеньков
Номинация «火灵元母» переосмыслена как «Матерь 

пламеньков». Использование уменьшительного суффик-
са «-ек» («пламеньки») создаёт антропоморфный образ, 
близкий к славянским мифам о духах огня. Перевод «元
母» как «Матерь» (культурная адаптация) актуализирует 
архетип материнства, усиливая связь с русской фоль-
клорной традицией.

Авторские игровые яогуай ориентированы на функ-
циональность и современную эстетику, что требует под-
чинения перевода принципу целесообразности для обе-
спечения игрового опыта и достижения целей проекта. 
Основной стратегией выступает доместикация с эле-
ментами гибридного перевода, направленная на акцен-
тирование боевых функций, визуальных характеристик 
и культурного контекста. Примеры:

(1)狼斥候 –  Волк-разведчик
(2)鼠弩手 –  Крыса-стрелок
Примеры (1) и (2) иллюстрируют семантическую 

адаптацию: В первом случае «斥候» («разведчик») пе-
редано как «разведчик», что чётко идентифицирует роль 
персонажа; Во втором «弩手» («арбалетчик») переведе-
но как «стрелок», указывая на дистанционный тип атаки 
и тактическую специализацию. Данные переводы обе-
спечивают прямую связь между функционалом яогуай 
и игровой механикой, облегчая русскоязычным игрокам 
оперативное восприятие ролевых характеристик.

(3)火灵童子 –  Пламенёк
(4)狼护法 –  Волк-страж
Примеры (3) и (4) демонстрируют культурную адап-

тацию: Создание антропоморфного образа через умень-
шительный суффикс «-ёк» («пламенёк»); Замена буд-

дийского термина «护法» на общепонятное «страж» 
(стратегическая интеграция в игровой контекст).

(5)百目真人 –  Кровожадный даос
(6)碧臂螂 –  Богомол с изумрудным оружием
Примеры (5) и (6) отражают образную адаптацию: «

百目» → «кровожадный» (акцент на устрашающую харак-
теристику); «碧» (нефрит) → «изумрудное оружие» (визу-
ализация через культурно- значимый цвет).

Гибридные стратегии применяются для сохранения 
культурной уникальности при адаптации к русским язы-
ковым нормам:

（7） 阴阳鱼 –  Инь- Ян рыба
Сочетание транслитерации («Инь- Ян») и прямого пе-

ревода («рыба») обеспечивает баланс между экзотично-
стью и понятностью.

(8)海罗刹 –  Морские ракшасы
Комбинация транслитерации буддийского термина 

(«ракшасы») и описательного элемента («морские») уси-
ливает контекстуальную ясность.

(9)浪里个波 –  Лан- Ли- Гу- Бао /波里个浪 –  Бао- Ли- Гу- 
Лан

(10)“琴螂幼虫” –  “Малый червь- ненасытник”
Примеры (9) и (10) используют креативную локали-

зацию: Фонетическая адаптация звукоподражательных 
номинаций («Лан- Ли- Гу- Бао»); Описательный перевод 
(«ненасытник») для указания на агрессивное поведение.

Заключение
Настоящее исследование подтвердило эффективность 
применения теории скопоса (Х. Й. Вермеер) в качестве 
методологического фундамента для перевода культурно- 
нагруженных номинаций яогуай в игровом проекте «Black 
Myth: Wukong». Анализ трёх категорий мифологических 
сущностей оригинальных (прямые репрезентации из «Пу-
тешествия на Запад»), адаптированных (синтез разно-
родных источников) и авторских (креативные разработки 
студии) выявил дифференцированные стратегии локали-
зации, детерминированные принципами целесообразно-
сти, когерентности и верности. Для оригинальных яогуай, 
таких как «Чёрный медведь-гуай» и «Чжу Бацзе», доми-
нируют прямой перевод и транслитерация, обеспечиваю-
щие сохранение культурных кодов и фонетической аутен-
тичности. Адаптированные сущности (напр., «Каменный 
могильщик» вместо дословного «Ши линь линь») требуют 
смыслового перевода и доместикации, интегрирующей 
аналоги из русской мифопоэтики («Матерь пламеньков»), 
что балансирует историческую точность с когнитивной до-
ступностью. Авторские яогуай («Волк-разведчик», «Инь- 
Ян рыба») акцентируют функциональную эквивалент-
ность через семантическую и культурную адаптацию, 
подчиняясь принципу целесообразности для оптимизации 
игрового опыта.

Теоретическая значимость работы заключает-
ся в расширении инструментария теории скопоса для 
игровой локализации, демонстрирующей гибкость в ре-
шении ключевой дилеммы: синтеза лингвокультуроло-
гической аутентичности («верность») и коммуникатив-
ной эффективности («целесообразность»). Практиче-
ская модель, разработанная на основе исследования, 
предлагает алгоритм перевода культурно- специфичных 
элементов для глобализации китайских AAA-проектов, 
подчёркивая необходимость двой ной компетенции пере-
водчика глубины культурологического анализа и пони-
мания психологии игроков. Ограничения (узкая выборка, 
отсутствие эмпирических данных) определяют перспек-
тивы дальнейших исследований: верификацию выводов 
на расширенном материале и интеграцию юзабилити- 
тестирования для оценки кросс- культурной рецепции.
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A Study of trAnSlAtion of yAoguAi nAmeS 
in gAme textS from the SkopoS theory 
perSpective –  uSing the gAme “BlAck myth: 
Wukong” AS An exAmple

Zhu Mingyang, Yilimire Yiliyasi
Xinjiang Normal University

This study develops a methodology for translating culturally load-
ed yaoguai nominations in the AAA game Black Myth: Wukong into 
Russian within the framework of the skopos theory (H. J. Vermeer). 

An analysis of three categories of mythological entities: original (di-
rect representations from “Journey to the West”), adapted (synthesis 
of historical and folklore sources) and author’s (creative develop-
ments of the studio) revealed differentiated localization strategies 
determined by the principles of expediency, coherence and fideli-
ty. For the original yaoguai (“Black Bear-guai”, “Zhu Bajie”), direct 
translation and transliteration preserving cultural codes dominate. 
Adapted entities (“Stone Gravedigger”, “Mother of Flames”) require 
semantic translation and domestication with the integration of Rus-
sian cultural analogues. The author’s yaoguai (“Wolf Scout”, “Yin- 
Yang Fish”) emphasize functional equivalence through semantic- 
cultural adaptation. The results confirm the effectiveness of skopos 
theory for balancing linguacultural authenticity and communicative 
efficiency in game localization, offering a model for the globalization 
of Chinese projects.

keywords: Skopos Theory, Yaoguai Names, Game Localization, 
Chinese Mythology, Translation Strategies.
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Исследование адаптивности русского перевода культуроносных слов 
в книге Си Цзиньпина «Один пояс, один путь»
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Культуроносные слова в политическом дискурсе с китайской 
спецификой содержат глубокую информацию о китайской 
культуре и, обладая литературной и эстетической ценностью, 
также отражают особую политическую позицию и политиче-
скую чувствительность. В данном исследовании на основе тео-
рии языковой адаптации Версхюрена в качестве корпуса взята 
цитата Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», построена четы-
рехмерная схема анализа русского перевода культуроносных 
слов и на примерах рассмотрен механизм соответствия в рус-
ском переводе культуроносных слов. Исследование показыва-
ет, что: переводчики могут динамично соединять культурную 
схему исходного языка и когнитивную структуру языка перево-
да посредством контекстуальной адаптации; многоуровневые 
особенности языковой адаптации отражаются в стратегиях 
фонологической трансплантации, синтаксической трансфор-
мации и артикуляции дискурса; анализ исторического корпуса 
показывает, что существует динамический закон адаптации 
стратегии перевода в направлении политики; стратегия вы-
деления сознания может эффективно сбалансировать куль-
турную неоднородность и принятие аудитории. Данное иссле-
дование проверяет применимость модели лингвистического 
соответствия при переводе политического дискурса с целью 
создания переводческой парадигмы для международного рас-
пространения политического дискурса с китайской специфи-
кой.

Ключевые слова: культуроносные слова; один пояс, один 
путь; теория адаптации; русский перевод политического дис-
курса; стратегии перевода; адаптивность; переводческая дея-
тельность.

Данная работа выполнена при поддержке инновационного 
научно- исследовательского проекта магистрантов Факультета 
иностранных языков Северо- Восточного Университета Лес-
ного Хозяйства: «Исследование изменении перевода на рус-
ский язык политических терминов инициативы “Один пояс, 
один путь” в контексте теории контекстуальной адаптации 
(2024CX09)» и проекта Национальных философских социаль-
ных наук « Исследование перевода метафор культурных клас-
сик в политических дискурсах на основе параллельных корпуса 
(22BYY198)».

Введение
Решение, принятое на третьем пленуме ЦК КПК двадца-
того созыва, предлагает «ускорить создание китайско-
го дискурса и китайской нарративной системы, а также 
всесторонне повысить эффективность международного 
общения». Решение включает перевод политического 
дискурса в общие рамки модернизации государственного 
управления и призывает к уточнению «идентифицирую-
щих концепций» в ходе переводческой работы, а также 
к созданию «новых концепций, новых категорий и новых 
выражений, которые легко понять и принять международ-
ному сообществу». Русскоязычный регион, являющийся 
важной стратегической точкой опоры сотрудничества 
«Один пояс, один путь», имеет значительные различия 
между своими языковыми и культурными системами и ки-
тайским языком, что делает изучение русского перевода 
культуроносных слов ключевым лингвистическим мостом 
для углубления российско- китайского стратегического 
партнёрства во взаимодействии. В последние годы в Ки-
тае культуроносные слова изучаются в самых разных 
типах текстов, таких как туристические, литературные 
и канонические произведения.[1,2,3] Например, в отно-
шении иностранных пропагандистских текстов Чжэн Дэ-
ху выступает за перевод китайских культуроносных слов 
с помощью подхода, основанного на отчуждении;[4] Бу 
Бяо и Чжу Чжаовэй исследуют перевод культуроносных 
слов в книге «Си Цзиньпин о государственном управ-
лении» с точки зрения экологического перевода с уче-
том трех измерений –  языка,[5] культуры и коммуника-
ции, соответственно, утверждая, что переводчик должен 
гибко использовать стратегии прямого перевода, наме-
ренного перевода, вычитания и реформации перевода 
и адаптироваться к переводу в условиях Лю Сюэ иссле-
дует переводческую компенсацию культуроносных слов 
на примере отчета о работе правительства;[6] Лю Дунъяо 
и Цзинь Инлинь анализируют китайско- немецкий пере-
вод культуроносных слов с китайской спецификой с по-
мощью теории цели,[7] «трех близостей» иностранной 
пропаганды и лингвистической самоуверенности. В свя-
зи с этим, основываясь на теории языковой адаптации, 
в данной статье систематически рассматривается соот-
ветствие русского перевода культуроносных слов в книге 
Си Цзиньпина «Один пояс, один путь», чтобы раскрыть 
глубинный механизм взаимодействия языкового выбора 
и контекстуальных факторов в межкультурной комму-
никации и предоставить переводческую парадигму для 
интернационализации политического дискурса с китай-
ской спецификой. Это позволит создать переводческую 
парадигму для международного распространения поли-
тического дискурса с китайской спецификой.

Интерпретация теории языковой адаптации
Йеф Версхюрен, генеральный секретарь Международно-
го общества прагматики Бельгии, в своей книге «Новая 
интерпретация прагматики» в 1999 году понял и интер-
претировал прагматику с новой точки зрения, выдвинув 
взгляды на синтез и соответствие языка. Что касается 
теории, то ее представили и прокомментировали отече-
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ственные ученые Хэ Натурал и Юй Годун. [8] Согласно 
лингвистическому синтезу Версхюрена, использование 
языка –  это, в конечном счете, «прерывистый процесс 
выбора языка, независимо от того, является ли этот вы-
бор сознательным или бессознательным, и обусловлен ли 
он внутренними или внешними по отношению к языку 
причинами».[9] Версхюрен считает, что пользователи 
языка способны делать соответствующий выбор в про-
цессе его использования благодаря следующим трем 
характеристикам языка: вариативности, переговорности 
и адаптивности.

Лингвистическая вариативность относится к тому 
факту, что «язык имеет ряд альтернативных возмож-
ностей»; лингвистическая переговорность относится 
к тому факту, что «все решения принимаются не ме-
ханически или в строгом соответствии с отношениями 
форма- функция, а на основе очень гибких принципов 
и стратегий»; лингвистическая адаптивность относится 
к свой ству «позволять говорящим делать гибкую адапта-
цию из имеющихся вариантов для удовлетворения ком-
муникативных потребностей».[10] А лингвистическая 
адаптивность относится к свой ству «позволять пользо-
вателям языка осуществлять гибкую адаптацию из име-
ющихся вариантов для удовлетворения коммуникатив-
ных потребностей». Эти три свой ства языка взаимос-
вязаны и неразделимы и представляют собой основные 
элементы использования языка. Среди них вариатив-
ность и переговорность являются условиями и основой, 
а адаптивность корнем и целью; первые два обеспечи-
вают возможность и способы выбора языка, а адаптив-
ность это основа, на которой можно сделать выбор язы-
ка, отвечающего потребностям общения, соответствую-
щим образом и в пределах возможностей, чтобы языко-
вое общение проходило гладко. Эти три характеристики 
языка очень вдохновляют переводоведение и помогают 
решить некоторые традиционные трудности.

По сравнению с этим адаптивность языка более ин-
формативна для описания всего процесса перевода. 
В процессе вербальной коммуникации пользователи 
языка делают гибкий выбор и корректируют язык, ос-
новываясь на динамическом знании коммуникативного 
контекста, чтобы реализовать конкретные коммуника-
тивные намерения.[11] Эта характеристика воплощается 
в четырех основных измерениях: во-первых, контексту-
альная адаптация, т.е. выбор языка должен быть адапти-
рован к контекстуальным элементам физического, соци-
ального и психологического мира, охватывая измерения 
времени, пространства, социокультурных норм, а также 
идентичности и аффективного восприятия двух сторон 
коммуникации. Во-вторых, лингвистическая структур-
ная адаптация, которая предполагает выбор внутренней 
структуры языковой системы, включая стратегическое 
использование фонологии, лексики, синтаксиса, главы 
и других аспектов; в-третьих, динамический характер 
адаптации, который подчеркивает, что языковой выбор 
не является статичным соответствием, а постоянно кор-
ректируется в ответ на изменения контекстуальных эле-
ментов в процессе коммуникации, что отражается в со-
гласовании потенциального выбора с фактической фор-
мой языка в режиме реального времени; и в-четвертых, 
степень осознанности адаптации, которая означает, что 
степень самонаблюдения и рефлексии пользователей 
языка при согласовании, а также их иерархическое раз-
личие влияет на стратегический и целесообразный вы-
бор языка.

Согласно теории адаптации, выбор и использова-
ние языка динамичный процесс соответствия контек-
ста и структуры. При переводе центральных докумен-
тов ключевое требование выделять субъектную позицию 

народа в интересах государства и нации. Переводчик, 
изменяя структуру предложений по контексту и следуя 
политической логике, обязан ориентироваться на ауди-
торию, быть инновационным и точно передавать кон-
нотации. Контекстуальное соответствие политического 
дискурса это многомерный баланс идеологии, культур-
ных различий и коммуникативной эффективности. Линг-
вистическая адаптивность динамический механизм по-
иска баланса между языковыми возможностями, соци-
альными нормами и коммуникативными целями, отра-
жающий гибкость языка и роль познания, обеспечивая 
аналитическую основу для понимания смысла в полити-
ческой коммуникации..

Обзор культуроносных слов

Определение и характеристики культуроносных слов
Культурный подтекст и история нации откладываются в её 
словарном запасе, порождая уникальные «культуронос-
ные слова», отражающие историю, социальное устрой-
ство, среду, религию и обычаи народа. Как отметил Ван 
Цзуолян, различия культур проявляются в коннотации 
слов, которая включает эмоции и ассоциации помимо 
словарного значения. Мона Бейкер указывает, что такие 
слова в переводе часто обозначают понятия, присутству-
ющие в исходном языке, но отсутствующие в целевом, 
включая специфические предметы, религиозные веро-
вания, социальные практики или привычки питания. Ляо 
Ции в своей книге «Исследования современных западных 
теорий перевода» указывает,[12] что определение «куль-
туроносные слова» относится к словам, фразам и иди-
омам, которые обозначают что-то специфическое для 
определенной культуры. Эти слова отражают уникальные 
способы деятельности конкретного народа, накопленные 
в течение долгой истории и отличающиеся от способов 
деятельности других народов.

Все определения подчеркивают уникальность и куль-
турную маркированность культуроносных слов исходно-
го языка, ориентированных на китайскую идеологию 
и ценности. Они служат «окном» в китайскую политику 
и культуру, демонстрируя наследие и эпохальность тра-
диций. Чжэн Дэху отмечает растущую важность унифи-
кации их перевода, так как разнообразие препятствует 
распространению культуры и ослабляет влияние. Буду-
чи лексическими единицами с уникальной культурной 
коннотацией, отражающими национальное мышление 
и ценности, их суть глубокая связь семантики с социо-
культурной системой. Они не только языковые символы, 
но и концентраторы культурной информации, чей пере-
вод требует внимания к культурным различиям для пре-
одоления разрыва.

Классификация культуроносных слов
Американский теоретик перевода Юджин Найда разделил 
культурные элементы в языке на пять категорий: эколо-
гическая культура, материальная культура, социальная 
культура, религиозная культура и лингвистическая куль-
тура. В академических кругах данная классификация 
часто используется как основа для анализа культуро-
носных слов, которые интерпретируются в соответству-
ющих категориях. Экологические культуроносные слова 
связаны с географической средой (животные, растения, 
реки, горы) и климатическими сезонами, например, «24 
сезона сельскохозяйственного календаря» («二十四节
气») или «водные ландшафты Цзяннани» («江南水乡»). 
Материальная культура, в отличие от духовной, охваты-
вает артефакты, удовлетворяющие потребности челове-
ческой деятельности, и их культурные проявления; к та-
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ким терминам относятся предметы одежды, пищи, жилья 
и транспорта, например, «сыхэюань» («四合院») или «ци-
пао» («旗袍». Культуроносные слова социальной культуры 
отражают политические институты, формы обращений, 
образовательные традиции и социальные нормы, демон-
стрируя организацию и ценности традиционного обще-
ства, как, например, «сыновняя почтительность» («孝道») 
или «система государственных экзаменов кэцзюй» («科
举»). Религиозно- культурные слова связаны с традицион-
ными верованиями, мифологией или народными культа-
ми, например, «инь-ян» («阴阳») или «сансара» («轮回»). 
Лингвокультурные слова основаны на уникальных осо-
бенностях китайской языковой структуры или риторики, 
обладая неразрывной двой ственностью языка и культуры, 
например, пословицы- загадки «сехоуюй» («歇后语») или 
парные надписи «дуйлянь» («对联»).

С точки зрения языковой формы и функционально-
сти культуроносные слова можно разделить на идиомы 
и пословицы (например, «рисовать змее ноги» –  «画蛇
添足»), лексику из мифов и классических аллюзий (на-
пример, «Цзин Вэй, заполняющая море» –  «精卫填海», 
«ящик Пандоры» –  «潘多拉魔盒»), а также диалектизмы 
и региональную лексику (например, кантонское «ям-
ча» –  «饮茶»), чья смысловая передача глубоко зависит 
от культурного контекста, а риторические и структур-
ные особенности усложняют межъязыковую трансфор-
мацию. В политическом дискурсе культуроносные слова 
концентрируются в использовании устойчивых выраже-
ний, сокращений, политических терминов и историче-
ских аллюзий. С эволюцией общества такие термины 
демонстрируют динамическое развитие: статичные куль-
турные слова (например, «цзягувэнь» –  «甲骨文») чаще 
отсылают к историческим традициям, тогда как дина-
мичные (например, «нэйцзюань» –  «内卷», «танпин» –  «
躺平») отражают современные социальные феномены, 
особенно расширяя семантику через интернет-мемы. 
На практике перевода требуются дифференцированные 
стратегии: для полных лакун (например, «фэншуй» –  «
风水») применяется транскрипция с пояснением; для ча-
стичных лакун (например, «дракон» –  «龙») необходим 
анализ культурных коннотаций во избежание искаже-
ний; для культурно- конфликтных терминов (например, 
«индивидуализм» –  «个人主义») используется реконтек-
стуализация; при этом перевод функциональной лекси-
ки (например, «Четыре сокровища кабинета» –  «文房四
宝») и символической лексики (например, «слива, орхи-
дея, бамбук, хризантема» –  «梅兰竹菊») должен учиты-
вать как утилитарное значение, так и культурную сим-
волику.

Адаптивность русских переводов культуроносных слов
Инициатива «Один пояс, один путь» зародилась в Ки-
тае и является основной практикой участия Китая в гло-
бальном управлении и продвижении международного 
сотрудничества, а ее международный коммуникацион-
ный эффект в значительной степени зависит от точного 
перевода политического дискурса. Книга Си Цзиньпина 
«Один пояс, однин путь» содержит 42 статьи, написанные 
председателем КНР Си Цзиньпином в период с сентября 
2013 года по июль 2018 года и посвященные продвижению 
строительства «Одного пояса и одного пути», в которых 
подробно отражен процесс выдвижения, обогащения 
и развития инициативы «Один пояс, один путь». В ней 
подробно описывается процесс выдвижения, обогащения 
и развития инициативы «Один пояс, один путь», ярко ин-
терпретируются принципы, богатый подтекст и целевые 
пути строительства «Один пояс, один путь», что позволяет 
читателям в стране и за рубежом лучше понять значение 
строительства «Один пояс, один путь». Она позволяет 

читателям в стране и за рубежом лучше понять значе-
ние, идеологические истоки и практическую ценность 
строительства «Один пояс, один путь». Точный перевод 
культуроносных слов на русский язык имеет решающее 
значение для понимания Россией и другими русскогово-
рящими странами смысла и значения инициативы «Один 
пояс, один путь», а также для развития обменов и со-
трудничества между двумя сторонами в политической, 
экономической, культурной и других областях в рамках 
инициативы «Один путь». В данной статье анализируется 
русский перевод культуроносных слов в книге Си Цзинь-
пина «Один пояс, один путь» с точки зрения четырех 
аспектов теории адаптации.

Контекстуально- реляционная адаптация
Контекст, то есть среда использования языка, является 
важным понятием в таких дисциплинах, как прагматика, 
семантика и риторика. Контекст можно разделить на линг-
вистический контекст, ситуативный контекст и культурный 
контекст или на вербальный и невербальный контекст. 
Контекстуально- реляционная адаптация означает, что 
выбор языка в процессе его использования должен соот-
ветствовать коммуникативному контексту. Йеф Версхю-
рен выдвинул идею о том, что динамическая адаптация 
контекста является ядром процесса языкового употребле-
ния, разделив контекст на коммуникативный и лингвисти-
ческий. Первый состоит из факторов физического мира, 
социального мира и ментального мира, а второй, также 
называемый информационным каналом, относится к об-
щепринятому понятию контекста и включает три аспекта: 
внутритекстовую связность, межтекстовые ограничения 
и линейную последовательность.

Физический мир в первую очередь относится к ре-
ференциальным связям времени и пространства. Вре-
менные аспекты включают время события, время выска-
зывания и референциальное время. Пространственные 
отсылки охватывают локацию говорящего, референци-
альное пространство, а также положение коммуникантов 
в физическом мире, включая невербальные элементы, 
такие как жесты, позы тела и движения. Социальный 
мир подразумевает принципы и нормы, регулирующие 
речевое поведение коммуникантов в рамках социаль-
ных ситуаций и общественной среды. Языковой выбор 
должен соответствовать коммуникативным стандартам 
социального контекста, окружения и языкового сообще-
ства. Ментальный мир включает когнитивные и эмоцио-
нальные факторы, такие как личность, настроение, же-
лания и интенции участников коммуникации.

Пример 1. 保护主义政策如饮鸩止渴，看似短期内能缓解
一国内部压力，但从长期看将给自身和世界经济造成难以弥
补的伤害。 Протекционизм подобен утолению жажды 
ядом: он способен снять внутреннее давление в стране 
на короткий срок, но, в конечном итоге, он лишь наносит 
тяжкий вред самой стране и всей мировой эконимике.

«Утоление жажды ядом» китайская идиома, впер-
вые упомянутая в историческом труде Фань Е «Исто-
рия Поздней Хань» в главе о Хо Сюй из эпохи Южных 
династий. «Чжэнь» мифическая ядовитая птица, а са-
ма идиома буквально означает «пить вино, отравленное 
перьями чжэнь, чтобы утолить жажду», метафорически 
описывая решение сиюминутных проблем опасными 
методами, игнорируя катастрофические последствия. 
В оригинальном тексте использование этой метафоры 
направлено на создание яркого предупреждающего об-
раза, вызывающего у читателя осознание вреда протек-
ционистской политики. Переводчик избежал буквально-
го перевода, применив адаптивную стратегию, преобра-
зовав идиому в русский аналог с аналогичной функцией 
«утоление жажды ядом». Данный подход сохранил ри-
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торический замысел оригинала, устранил когнитивный 
барьер, вызванный культурным дефолтом, и обеспечил 
эмоционально- смысловую эквивалентность, учитывая 
восприятие целевой аудиторией метафорических выра-
жений.

Пример 2. 公元前一百三十多年的中国汉代，一支从长安
出发的和平使团，开始打通东方通往西方的道路，完成了“凿
空之旅”，这就是著名的张骞出使西域。 Во времена дина-
стии Хань, около 130 года до н.э., мирная дипломатиче-
ская миссия покинула город Чанъань (древняя столица 
Китая, современный город Сиань, прим. пер.) и нача-
ла прокладывать дорогу с Востока на Запад, совершив 
«Путешествие первопроходца».

Топоним «Чанъань» в переводе транскрибирован 
как «Чанъань» с пояснением «древняя столица Китая, 
современный город Сиань», сохраняя культурную уни-
кальность и адаптируясь к пониманию русскоязычного 
читателя через добавление пространственно- временной 
информации, создавая мост между древним и совре-
менным. Историческое выражение «Путешествие пер-
вопроходца», несущее политико- дипломатическую кон-
нотацию и оригинальную метафору трудностей, пере-
ведено стратегией адаптации как «Путешествие перво-
проходца». Хотя метафора изменена, выбор «первопро-
ходца» позитивного образа новатора и героя в русской 
культуре активирует восхищение достижениями Чжан 
Цяня и эффективно передает оценочный замысел ори-
гинала, соответствуя психологическим ожиданиям ауди-
тории, социальным нормам перевода исторических тек-
стов и усиливая авторитетность перевода через устояв-
шийся почетный термин.

Структурная адаптация языка
Структурная адаптация языка фокусируется на дина-
мической корректировке различных уровней языковой 
системы, подчеркивая сознательный выбор языковых 
форм, осуществляемый субъектом коммуникации для 
реализации конкретных коммуникативных целей. Данная 
адаптация проявляется на фонетическом, лексическом, 
синтаксическом и дискурсивном уровнях, охватывая как 
выбор микроязыковых единиц, так и реорганизацию ма-
кроструктуры высказывания. Такой динамический выбор 
на формальном уровне отражает процесс креативного 
использования языкового потенциала носителями языка. 
Переводчик должен учитывать функциональность струк-
турных элементов и особенности языковой архитектони-
ки, выбирая стратегии перевода, которые обеспечивают 
оптимальный коммуникативный эффект.

Пример 3. “风翻白浪花千片，雁点青天字一行。”今天，
我们聚首雁栖湖，目的就是加强合作、展翅齐飞，书写亚太
发展新愿景。 Как говорится в древней китайской поэзии, 
«Под ветром белые волны образуют тысячи лепест-
ков, на синем небе стая диких гусей оставляет стро-
ки иероглифов». Сегодня мы собразился на озере Янь-
циху с целью, чтобы укрепить сотрудничество, вместе 
взлететь выше с гордо расправленными крыльями, 
словно дикие гуси, и вместе открывать новые горизон-
ты развития АТР.

Данное стихотворение демонстрирует черты дина-
мической адаптации на фонетическом, синтаксическом 
и семантическом уровнях. На фонетическом уровне пе-
реводчик творчески реконструировал ритмику русского 
языка: например, выражение «花千片» переведено как 
«тысячи лепестков», где окончание множественного чис-
ла «-ов» создает рифму со словом «иероглифов» в сле-
дующей строке, компенсируя эффект конечной рифмы 
оригинала «片/行». На синтаксическом уровне ориги-
нальная фраза «风翻白浪花千片», характерная для ки-
тайского безличного построения, акцентирует динамику 

природного образа. Русский перевод трансформирован 
в «Под ветром белые волны образуют тысячи лепест-
ков»: добавлена предложная конструкция «под ветром», 
явно указывающая на источник действия (ветер), а гла-
гол «переворачивать» заменен на эксплицитное «обра-
зуют». Такая синтаксическая номинализация соответ-
ствует требованиям русского языка к логическому под-
лежащему и четкости действия, соблюдая грамматиче-
ские нормы целевого языка.

Пример 4. 古丝绸之路见证了陆上“使者相望于道，商旅
不绝于途”的盛况，也见证了海上“舶交海中，不知其数”的繁
华。 Древний Шелковый путь стал свидетелем велико-
лепия непрерывных визитов посланцев и торговцев 
на суше и несчетного количества кораблей в море.
[13]

На лексическом уровне переводчик творчески преоб-
разовал глагол «свидетельствовать» в существительное 
«свидетель», используя прием олицетворения, чтобы на-
делить «Шелковый путь» субъектной агентностью. Такая 
конверсия частей речи не только соответствует синтак-
сическому предпочтению русского языка к номинализа-
ции, но и усиливает экспрессивность исторического нар-
ратива через механизм метафоры. На синтаксическом 
уровне исходное сложносочиненное предложение ре-
структурировано в компактную конструкцию «свидете-
лем + родительный падеж»: предлогные словосочетания 
«на суше» и «в море» формируют пространственную ан-
титезу. Несмотря на отсутствие строгой рифмы, повтор 
предлогов («на»/«в») и созвучие окончаний («-ше»/«-
ре») создают параллельную структуру, сохраняя ориги-
нальную риторику противопоставления и адаптируясь 
к гипотаксису русского языка. Подобные многомерные 
стратегии структурной адаптации языка обеспечивают 
точную передачу концептуального смысла, одновремен-
но воссоздавая поэтическую функцию и историческую 
глубину оригинала, что демонстрирует глубокое пони-
мание переводчиком различий между лингвосемиоти-
ческими системами и его способность к их творческой 
гармонизации.

Динамичность адаптации
Для достижения динамической адаптации языкового вы-
бора необходимо учитывать временное измерение ис-
пользования языка и постоянно меняющийся контекст. 
Оригинальный текст неизбежно адаптирован к времен-
ному и социальному контексту своего создания, поэтому 
перевод должен адекватно передать эту связь. Динамич-
ность адаптации отражает применение коммуникативных 
принципов и стратегий в процессе взаимодействия, во-
площая весь механизм выбора. При принятии перевод-
ческих решений следует учитывать вариативность и пе-
реговорность предложений. Кроме того, динамичность 
адаптации охватывает среду и структуру: переводчик 
должен выбирать подходящие методы перевода и коррек-
тировать структуру предложений, ориентируясь на вре-
менной фактор, контекст и структурные особенности.

Пример 5. Частота употребления термина «共享» 
в книге Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» (рис. 1).

Языковой выбор требует динамической корректиров-
ки в зависимости от коммуникативного контекста, ожи-
даний аудитории и социокультурных факторов. Эволю-
ция перевода политического термина «совместное об-
суждение, совместное строительство, совместное поль-
зование» на примере русской версии «совместное поль-
зование» демонстрирует процесс динамического взаи-
модействия между языковым выбором и контекстом. 
Согласно статистике, вариант «совместное пользование 
плодами» в книге Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» 
встречался с высокой частотой в период 2015–2018 гг. 
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(всего 13 раз), причем добавление «плодами» усилило 
акцент на результативности «совместного пользова-
ния», тогда как другие варианты, такие как «совместное 
пользование», постепенно маргинализировались. Это 
явление указывает на то, что переводчики сознательно 
адаптировались к сдвигу политического дискурса от аб-
страктных концепций к акценту на распределении прак-
тических выгод сотрудничества, используя стратегии 
лексического расширения и семантической фокусиров-
ки. Динамичность здесь проявляется в диахронической 
корректировке: ранние буквальные переводы (напри-
мер, 2014 г.) обеспечивали базовую передачу смысла, 
тогда как поздние композитные конструкции (например, 
«совместное пользование плодами развития» в 2017 г.) 
способствовали конкретизации идеологии. Такая итера-
ция языковых форм отражает как углубление полити-
ческой концепции, так и динамическую калибровку ког-
нитивных рамок целевой аудитории переводчиком как 
агентом реконтекстуализации. Гибкий выбор языковых 
средств позволяет достичь динамического баланса меж-
ду интенциями исходного текста и нормами восприятия 
на целевом языке.

Рис. 1

Пример 6. Частота употребления термина «互利共赢» 
в книге Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» (рис. 2).

Рис. 2

Варианты перевода китайского термина «互利共赢» 
на русский язык отражают стратегическую адаптацию 
перевода политического дискурса в диахроническом 
измерении для соответствия динамическому коммуни-
кативному контексту. Согласно теории адаптации Вер-
схюрена, языковой выбор требует достижения динами-
ческого баланса коммуникативных интенций через «пе-
реговорность» и «адаптивность». В случае перевода «互
利共赢» доминирующее использование термина «обоюд-
ный выигрыш» (более 40% случаев в 2014–2018 гг.) под-
черкивает адаптацию переводчиков к этапу углубления 
российско- китайского стратегического взаимодействия: 
лексема «обоюдный» акцентирует взаимность и симме-
тричность двустороннего взаимодействия, а также опе-
ративность обратной связи по интересам, что соответ-
ствует риторическим запросам периода продвижения 

инициативы «Один пояс, один путь» на принципах рав-
ноправного партнерства. Параллельно диахронический 
сдвиг от детерминанта «совместный» к «обоюдный» от-
ражает трансформацию китайской внешнеполитической 
наррации от «доминирования инициативы» к «двусто-
роннему взаимодействию» усиление интерсубъективно-
сти нивелирует потенциальные сомнения русскоязычной 
аудитории относительно односторонности. Такой дина-
мический выбор сохраняет семантический инвариант 
ядра «взаимная выгода», одновременно позволяя через 
гибкую корректировку детерминанта осуществлять ре-
семантизацию политических концептов в межкультур-
ном контексте, достигая в итоге динамического равно-
весия между идеологической безопасностью и коммуни-
кативной эффективностью.

Степень осознанности процесса адаптации
Перевод представляет собой коммуникацию между язы-
ками с различными культурными фонами, а различия 
в культурных контекстах переводчиков из разных стран 
обуславливают критическую важность степени осознан-
ности в процессе перевода. Степень осознанности про-
цесса адаптации отражает субъектность переводчика: 
«В процессе языкового выбора возникает саморефлек-
сия, и уровень этой осознанности напрямую влияет на ка-
чество перевода». Параллельно переводчики делают 
выборы, адаптируясь к читателям из разных культурных 
контекстов. Многие культуроносные слова, укорененные 
в китайской культуре, могут затруднять восприятие ино-
странной аудитории, что требует от переводчика учета 
степени осознанности и применения дифференцирован-
ных стратегий. Высокая или низкая степень осознанно-
сти процесса адаптации определяет временные затраты 
читателя на декодирование: чем выше осознанность, 
тем быстрее усваивается сообщение, тогда как низкая 
осознанность вынуждает тратить дополнительные усилия 
на интерпретацию. Переводчик должен находить опти-
мальный баланс осознанности, достигая одновременно 
адаптивности и эстетической ценности текста, чтобы чи-
татель ощутил силу слова.

Пример 7. 中国有个寓言叫“愚公移山”。 В китае есть 
басня под заголовком «Старец- простак Юй Гун пере-
двинул горы». В рамках теории языковой адаптации 
данный переводческой пример демонстрирует динами-
ческую калибровку когнитивных схем целевой культуры 
через призму степени осознанности. Переводчик созна-
тельно выбирает «Старец- простак» в качестве культур-
ного эквивалента «Юйгуна», сохраняя семантическое 
ядро «простак» (простак несет двой ной потенциал зна-
чений: простодушие и тупоголовые), одновременно уси-
ливая визуализацию результата действия через совер-
шенный вид глагола «передвинул». Такая осознанная 
операция акцентирует ключевую мораль басни –  «упор-
ство ведет к цели», адаптируясь к когнитивным ожида-
ниям русской нарративной традиции, где типизация пер-
сонажей и конкретизация результатов действий являют-
ся нормой. Это обеспечивает эффективное выделение 
фокусной информации в процессе культурной транско-
дировки, достигая баланса между сохранением исходно-
го смысла и соответствием целевой лингвокультурной 
матрице.

Пример 8. 你能听到中国传统的京剧和相声，也能欣赏
来自西方的芭蕾舞和交响乐。你会碰到衣着新潮、穿行在世
界名品商店里的中国青年，也能遇见操着流利汉语、在老胡
同里徜徉的外国友人。 Здесь у вас есть возможность ус-
лышать традиционную пекинскую оперу и увидеть ки-
тайское эстрадное представление «сяншэн», а затем 
можете насладиться красотой западного балета и сим-
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фонии. Вы встретите молодых китайцев, которые одеты 
по последнему писку моды и гуляют по магазинам из-
вестных мировых брендов, а также иностранцев, кото-
рые свободно говорят по-китайски и гуляют среди ста-
рых переулков –  «хутунов».

В практике межкультурного перевода переводчик, 
применяя стратегию акцентуации осознанности языко-
вой адаптации, осуществляет явные культурные пояс-
нения для таких культурно- нагруженных терминов, как 
«сяншэн» и «хутун». Посредством добавления детерми-
нанта, таких как «китайское эстрадное представление» 
и «старые переулки», переводчик сознательно усили-
вает когнитивную салиентность исходных культурных 
концептов для целевой аудитории. Данный металинг-
вистический компенсаторный механизм не только вос-
полняет лакуны в когнитивных схемах русско- китайской 
культуры, но и формирует градуальную модель адапта-
ции культурного восприятия через двой ную стратегию 
кодирования.

Заключение
Культуроносные слова с китайской спецификой, как кон-
центрированное выражение политических концепций, 
служат «декодером» китайских подходов и «мостом» 
формирования дискурсивной идентичности для между-
народного сообщества. В рамках настоящего исследо-
вания, на основе теории языковой адаптации, системно 
проанализированы стратегии перевода таких слов в книге 
Си Цзиньпина «Один пояс, один путь» на русский язык, 
выявлены механизмы адаптивного выбора переводчи-
ков в четырех измерениях: контекстуально- реляционная, 
структурная, динамическая адаптация и степень осоз-
нанности. Результаты демонстрируют, что перевод пред-
ставляет собой динамический процесс переговоров меж-
ду культурным содержанием источника и когнитивны-
ми рамками рецептора, где стратегии (метафорическая 
трансформация, культурная аннотация, семантическая 
адаптация) обеспечивают баланс идеологического про-
движения и межкультурного понимания. Контекстуально- 
реляционная адаптация требует учета физических, со-
циальных и ментальных факторов; структурная работы 
на всех языковых уровнях для сохранения уникальности 
при соответствии нормам. Динамичность подчеркивает 
интерактивность перевода, корректируемого политиче-
ской повесткой и взаимодействием с аудиторией; сте-
пень осознанности акцентирует стратегический выбор 
переводчика между эксплицитностью и имплицитностью, 
адаптируясь к когниции рецептора. Данная перспекти-
ва определяет перевод как адаптивную межкультурную 
практику, углубляя понимание стратегий и раскрывая его 
активную роль в культурной коммуникации и интернаци-
онализации китайского дискурса.
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A Study of the AdAptAbility of RuSSiAn 
tRAnSlAtion of CultuRAl WoRdS in Xi Jinping’S 
«one belt, one RoAd»

Yan Dongmei, Sun Fuqin
Northeast Forestry University, Heilongjiang University

Cultural words in political discourse with Chinese characteristics 
contain profound information about Chinese culture and, possess-
ing literary and aesthetic value, also reflect a special political posi-
tion and political sensitivity. In this study, based on Verschueren’s 
theory of language adaptation, Xi Jinping’s quote “One Belt, One 
Road” is taken as a corpus, a four-dimensional scheme for analyz-
ing the Russian translation of cultural words is constructed, and the 
mechanism of correspondence in the Russian translation of cultural 
words is considered using examples. The study shows that: trans-
lators can dynamically connect the cultural scheme of the source 
language and the cognitive structure of the target language through 
contextual adaptation; multi- level features of language adaptation 
are reflected in the strategies of phonological transplantation, syn-
tactic transformation and discourse articulation; analysis of the his-
torical corpus shows that there is a dynamic law of adaptation of 
the translation strategy in the direction of policy; the strategy of con-
sciousness extraction can effectively balance cultural heterogeneity 
and audience acceptance. This study tests the applicability of the 
linguistic congruence model in the translation of political discourse, 
with the aim of establishing a translation paradigm for the interna-
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tional dissemination of political discourse with Chinese character-
istics.

Keywords: Cultural Words; One Belt, One Road; Adaptation The-
ory; Russian Translation Of Political Discourse; Translation Strate-
gies; Adaptability; Translation Activity.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ 

ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Эмиграционные установки российской молодежи, занимающейся научной 
деятельностью

Андриянов Андрей Владимирович,
магистр социологии, Высшая школа современных социальных 
наук МГУ имени М. В. Ломоносова; сопредседатель 
Международного союза молодых ученых

Максимова Анастасия Сергеевна,
к.э.н., доцент кафедры социологии знания Высшей школы 
современных социальных наук МГУ имени М. В. Ломоносова

В статье на основе результатов анкетного опроса описаны эми-
грационные установки российской молодежи, занимающейся 
научной деятельностью. Исследование проводилось среди сту-
дентов, аспирантов, молодых ученых, а также молодых специ-
алистов, занимающихся научными исследованиями вне зави-
симости от занимаемой должности, с помощью формы сбора, 
охватывающей все аккаунты, зарегистрированные на научном 
портале «Ломоносов». Описана степень выраженности эми-
грационных установок, желаемые страны выезда и причины их 
привлекательности, а также комплекс выталкивающих и при-
тягивающих факторов. Авторами отмечается, что эмиграци-
онные установки даже на последнем этапе их формирования 
не тождественны возможному отъезду за рубеж, поскольку 
играют роль сдерживающие обстоятельства, отсутствие воз-
можностей и ряд иных факторов, однако высокая привлека-
тельность зарубежных стран и формирование устойчивого же-
лания переселения отражает неудовлетворенность текущими 
условиями или качеством жизни, что проявляется уже на пер-
вом этапе формирования эмиграционных установок. Статья 
является частью исследования, оценивающего воздействие 
фактора информационной среды на формирование эмиграци-
онных установок.

Ключевые слова: эмиграция молодежи, эмиграционные уста-
новки, интеллектуальная молодежь, утечка умов.

Актуальность мониторинга эмиграционных устано-
вок среди молодежи, занимающейся научной деятель-
ностью обуславливается как тенденциями территори-
альной мобильности молодежи в целом, особенно в ус-
ловиях текущей общественно- политической и экономи-
ческой нестабильности последних лет, так и необходи-
мостью сохранения интеллектуального капитала внутри 
страны. Понимание процесса и факторов формирования 
эмиграционных установок среди наиболее активной мо-
лодежи, участвующей в научной деятельности и обла-
дающей интеллектуальным потенциалом, позволит сво-
евременно оценивать возможные риски оттока талант-
ливой и перспективной молодежи из страны. Однако, 
ввиду частоты представления результатов подобных ис-
следований различными научными коллективами, сле-
дует отметить амбивалентность замера эмиграционных 
установок. С одной стороны, оценка доли лиц, имеющих 
сформированные эмиграционные установки, позволяет 
оценить масштабы эмиграционного оттока в случае раз-
вития сценария их реализации, с другой стороны, как 
неустойчивость данных намерений, так и ряд ограничи-
вающих обстоятельств, позволяют использовать дан-
ный показатель как оценку доли лиц, ощущающих от-
сутствие перспектив улучшения качества собственной 
жизни в России.

При этом проводимые исследования показывают, что 
среди молодежи эмиграционные настроения более вы-
ражены, чем у старших поколений. Так, согласно данным 
опроса ВЦИОМ «Эмиграционные настроения: монито-
ринг», проведенного в 2023 году, доля граждан России, 
желающих уехать за рубеж в возрасте 18–24 лет состав-
ляла 18%, в то время как в группе 35–44 года эта доля 
уже вдвое меньше –  9% [1].

На уровне государства значимость работы с молоде-
жью, чья деятельность связана с наукой, подтвержда-
ется тем, что 2022–2031 гг. объявлены в России Деся-
тилетием науки и технологий. Среди основных задач 
Десятилетия, обозначенных Указом Президента России 
от 25.04.2022 № 231, первым пунктом является «при-
влечение талантливой молодежи в сферу исследований 
и разработок» [2].

Таким образом, выстраивание теоретико- 
методологической основы и осмысление результатов 
исследования проводились как в дискурсе работ о ми-
грации, так и с опорой на социально- психологические 
концепции, в частности формирования социальных уста-
новок. Кроме того, введение новой категории, отража-
ющей эмпирический объект исследования, подчеркива-
ется методологическим и правовым вакуумом, образо-
вавшимся вокруг «молодых ученых», а также полиинтер-
претативностью данного понятия и многогранностью тех 
контингентов, в которых заинтересована наша страна 
с точки зрения сохранения интеллектуального капитала 
и будущего развития экономики, инженерии, медицины, 
и других основных отраслей знания и практической де-
ятельности. Всё это обусловило поиск наиболее опти-
мальной эмпирической категории, которую необходимо 
анализировать в контексте эмиграционного оттока.
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При рассмотрении проблемы «утечки мозгов» среди 
молодежи в качестве объекта часто выступают «моло-
дые ученые». Однако данное понятие до сих пор в нашей 
стране однозначно не определено и существует сразу 
несколько официальных подходов к определению «мо-
лодого ученого». С целью устранения данных разночте-
ний в 2022 году группой федеральных законодателей 
был подготовлен законопроект № 203207–8 «О внесе-
нии изменения в главу II Федерального закона «О науке 
и государственной научно- технической политике» (в ча-
сти государственной поддержки молодых ученых)» с це-
лью закрепления в Федеральном законе от 23 августа 
1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно- 
технической политике» понятия «молодой ученый», 
а также четкого разграничения молодых ученых и иных 
лиц при предоставлении адресных мер государственной 
поддержки [3].

В данном законопроекте предложено считать моло-
дыми учеными «лиц в возрасте до 35 лет включитель-
но, являющихся научными работниками научных орга-
низаций, научно- педагогическими работниками образо-
вательных организаций высшего образования, а также 
научными работниками иных организаций, осуществля-
ющих научную и (или) научно- техническую деятельность 
(далее –  молодой ученый)» [3]. Кроме этого, в документе 
говорится, что «при установлении отдельных мер под-
держки молодых ученых органы государственной власти 
и местного самоуправления, юридические и физические 
лица вправе установить возрастной критерий для полу-
чателей мер поддержки до 40 лет включительно» [3].

Однако, после внесения законопроекта в Государ-
ственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации и прохождения первого чтения, 17.04.2023 
было принято решение о переносе рассмотрения данно-
го законопроекта. В настоящий момент данный законо-
проект, которым предполагается законодательно закре-
пить определение термина «молодой ученый» в нашей 
стране, не принят.

Кроме этого практика приема молодых сотрудников 
в научные и образовательные учреждения нашей стра-
ны показывает, что молодой исследователь может чис-
литься на технической, инженерной или другой не на-
учной должности в организации ввиду отсутствия нуж-
ных вакантных позиций в штатном расписании. Напри-
мер, аспиранты часто работают в лабораториях числясь 
на ставках технического и учебно- вспомогательного 
персонала. При этом, такие молодые исследователи, 
безусловно, входят в число тех, в ком заинтересована 
наша страна и заинтересована в том, чтобы они продол-
жали свой карьерный путь в российской науке.

В связи с вышесказанным, а также с тем, что целью 
эмпирического исследования было охватить широкий 
круг молодежи, вовлеченной в исследовательскую де-
ятельность, эмпирическим объектом выступала моло-
дежь, занимающаяся научной деятельностью. Крите-
риями идентификации выступили: наличие российско-
го гражданства, возраст от 18 до 35 лет, и фактическая 
причастность к научной работе. В качестве последней 
был выбран квантифицируемый и регистрируемый при-
знак –  участие в научных мероприятиях в качестве до-
кладчика или эксперта не менее 1 раза в год за послед-
ние три года.

Среди современных российских исследователей, за-
нимающихся разработкой проблемы интеллектуальной 
миграции, а также процессом формирования желания 
эмигрировать и его факторов, следует отметить работы 
Е. Л. Омельченко [4], В. А. Ионцева [5], В. Ю. Леденевой 
[6], С. В. Рязанцевой и Е. Е. Письменной [7], Ю. Ф. Фло-
ринской и Л. Б. Карачуриной [8]. Региональных и локаль-

ных эмпирических исследований миграционных планов 
выпускников учебных заведений, в том числе по внутри-
страновому переселению проводится много, некоторые 
из них объединяют несколько регионов [9].

Согласно разработанным подходам, эмиграционные 
установки представляют собой сложные ментально- 
поведенческие ориентации, формирующиеся под воз-
действием информации, эмоций и межличностных вза-
имодействий. Процесс формирования эмиграционных 
установок в миграционных исследованиях объясняется 
через призму теории социальной установки (аттитюда), 
разработанной У. Томасом и Ф. Знанецким [10].

Подробно рассматривался процесс принятия реше-
ния о миграции в работах Л. Л. Рыбаковского, соглас-
но которому миграция представляет собой «специфи-
ческий способ удовлетворения потребностей», которым 
пользуются лишь некоторые при «возникновении проти-
воречий между возросшими потребностями и сохранив-
шимися условиями жизни» [11].

Согласно подходу С. К. Лычко и Н. Л. Мосиенко [12], 
миграционные установки представляют собой уже сфор-
мированное человеком представление о желаемом ме-
сте проживания. Исследователи выделяют следующие 
характерные признаки миграционных установок: 1) на-
личие и осознанность миграционных установок (человек 
в разной степени задумывается о смене места житель-
ства); 2) направленность миграционных установок (под-
разумевает наличие у человека видения территориаль-
ного направления для миграции в будущем); 3) сформи-
рованность установок может иметь разную степень ин-
тенсивности: а) низкая степень сформированности (на-
личие у человека желания сменить место жительства 
при отсутствии четкого понимания времени, места и спо-
соба переезда); б) средняя степень сформированности 
(подразумевает наличие у человека приблизительного 
плана переезда); в) высокая степень сформированности 
(индивид предпринял определенные действия, направ-
ленные на осуществления переезда).

Формирование эмиграционных установок представ-
ляет собой многоуровневый процесс, в котором пересе-
каются личностные ценности, институциональные усло-
вия и глобальные контексты. На микроуровне (индивиду-
альном), мезоуровне (институциональном) и макроуров-
не (социокультурном и политическом) действуют специ-
фические факторы, которые, находясь во взаимосвязи, 
образуют единую систему формирования установок. 
Такой подход позволяет систематизировать широкий 
спектр способов влияния на миграционные настроения 
молодежи и наглядно представить, как индивидуальные 
стратегии складываются под воздействием среды и гло-
бальных трендов.

Методология и методика исследования
Эмпирическую основу исследования эмиграционных уста-
новок российской молодежи, занимающейся научной 
деятельностью, составили результаты анкетного опроса, 
проведенного в период 03.03.2025 по 18.05.2025. Распро-
странение формы электронного опросника проводилось 
по базе Международного молодежного научного портала 
«Ломоносов» [13], содержащего более 1 млн аккаунтов 
участников различных научных мероприятий за послед-
ние 15 лет. Для рассылки опроса были отобраны пользо-
ватели портала, принимавшие участие в научных меро-
приятиях в 2021–2025 годах, возраст которых составил 
от 18 до 35 лет на момент проведения опроса. Данным 
критериям удовлетворяли 345 000 пользователей порта-
ла, которым были отправлены письма с приглашением 
принять участие в опросе.
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Кроме этого, на странице XXXII Международной на-

учной конференции студентов, аспирантов и молодых 
ученых «Ломоносов» была создана страница о прово-
димом исследовании [14]. Благодаря этому, участники 
Конференции «Ломоносов-2025», а также другие посе-
тители страницы конференции, могли самостоятельно 
найти электронный опросник и заполнить его. Первич-
ный результат сбора составил 1220 анкет, из которых 
были отобраны 622 анкеты, удовлетворяющие вышеопи-
санным критериям отнесения к категории «российская 
молодежь, занимающаяся научной деятельностью».

Использованная в исследовании методология не по-
зволяет в целом давать оценку генеральной совокуп-
ности, однако, охват порталом «Ломоносов» молоде-
жи, которая занимается наукой представляется наибо-
лее полным из всех существующих ресурсов, разве что 
за исключением научных электронных библиотек. Одна-
ко, целевая аудитория при использовании зарегистри-
рованных аккаунтов на ресурсе, посвященном научной 
деятельности, достигается лучше.

Анализ результатов исследования
Среди респондентов 66% составили женщины, 34% –  
мужчины. Из-за стихийной выборки, региональный ох-
ват не был повсеместным, некоторые регионы не были 
представлены в выборке. В число наиболее часто встре-
чающихся регионов проживания респондентов вошли Мо-
сква, Московская область, Санкт- Петербург, Ростовская 
область, Новосибирская область и Республика Татарстан.

По учебному статусу в анализируемой выборке было 
больше всего студентов бакалавриата –  38,8%, на вто-
ром и третьем месте –  практическим с одинаковым ре-
зультатом аспиранты (20,1%) и студенты магистратуры 
(18,2%). По профессиональной специализации среди 
респондентов больше всего было представителей наук 
об обществе (социология, психология, экономика, юри-
спруденция, политология, управление, журналистика) –  
42,4%, гуманитарных наук (история, философия, архе-
ология, языкознание, физическая культура и спорт, те-
ология) –  25,6% и естественных наук (физика, химия, 
биология, науки о Земле). Активных участников научных 
мероприятий было около 30%: 4–5 раз в год в период 
2022–2025 гг. участвовали в научных мероприятиях в ка-
честве докладчика или эксперта 15,4%, 6 и более раз 
в год –  16,2%, а большинство респондентов (68,3%) уча-
ствовало в научных мероприятиях с частотой 1–3 раза 
в год.

Для анализа доли молодежи, имеющей сформиро-
ванные установки на эмиграцию, были выделены 2 груп-
пы по эмиграционным намерениям: те, у кого они сфор-
мированы и те, у кого они не сформированы. Поскольку 
вопросов, направленных на уточнение наличия эмигра-
ционных намерений было несколько, а первый из них 
включал варианты ответа, предполагающие измене-
ние обстоятельств, например, «возможно, при опреде-
ленных условиях» и неопределенность «затрудняются 
ответить», при выделении групп по наличию эмиграци-
онных намерений использовался признак указания лю-
бой из причин возможного переезда. Таким образом, 
в первую группу вошли респонденты, которые указали 
хотя бы одну из причин желаемого переезда (в том чис-
ле какую-либо свою); во вторую вошли те, кто не ука-
зал ни одной причины, по которой хотел бы переехать. 
Респонденты разделились почти поровну: группу, у ко-
торой сформированы эмиграционные намерения со-
ставили 317 респондентов (51,0%), а группу, у которой 
не сформированы эмиграционные намерения соста-
вили 305 респондентов (49,0%). Следует отметить, что 

те, кто в вопросе о наличии желания переехать с целью 
развития карьеры, указывали вариант ответа «возмож-
но, при определенных условиях», чаще всего указыва-
ли в качестве причин желаемого переезда также одну 
или несколько других причин. Среди всех предлагаемых 
причин эмиграции преобладает желание получить опыт 
проживания в других странах (его отметили 60,6%), что 
характерно в целом для молодежи, как наиболее иници-
ативной группы, открытой новому опыту (рис. 1). Кроме 
того, в исследовании участвовала молодежь, занима-
ющаяся научными исследованиями, что в целом спо-
собствует формированию качеств, обеспечивающих 
прогрессивные мысли, стремление к поиску и новым 
знаниям и навыкам. На втором месте по популярности 
оказалось желание получить образование за рубежом, 
которое отметили 52,1% респондентов, что обусловле-
но жизненным этапом многих респондентов, связанным 
с получением образования (рис. 1).
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Рис. 1. Причины желания переехать в другую страну, 
в % от общего количества лиц, имеющих эмиграционные 

намерения

Считают, что благодаря эмиграции в другую страну 
получат возможность улучшить качество жизни в целом 
38,5% респондентов. 32,2% респондентов отметили на-
личие у них интереса к конкретным странам, их культуре, 
истории, экономике, что оказывает влияние на форми-
рование желания переехать. Переезд для продолжения 
или построения карьеры неожиданно не являлся преоб-
ладающей причиной желаемой эмиграции –  его отмети-
ли только 26,8% респондентов с эмиграционными наме-
рениями, то есть роль представлений об успешной карье-
ре за рубежом в ценностно- смысловой картине молоде-
жи, занимающейся научной деятельностью, не настоль-
ко значительна. Возможно, на это оказывает влияние 
успех в профессиональной деятельности в России, либо 
фактор фокуса внимания на обучении, а не на карье-
ре, сосредотачивающий молодых людей на ближайшей 
перспективе, в которую входит получение образования, 
а карьерное становление является отложенным мотивом.

Распределение тех, у кого есть эмиграционные наме-
рения по полу и по возрасту не было смещено относи-
тельно выборочной совокупности в целом: около 33% со-
ставляют мужчины и 67% –  женщины; преобладали лица 
в возрасте 21–22 лет, на которых совместно приходится 
31% всех, кто имеет установки на эмиграцию. Статус 
брачного состояния отличается незначительно в груп-
пе лиц, имеющих эмиграционные намерения и в группе 
не имеющих эмиграционных намерений: состоящих в за-
регистрированном браке значительно меньше в группе 
лиц со сформированными эмиграционными намерени-
ями (9% против 17%), в то же время, состоящих в не-
зарегистрированном браке значительно больше (16,7% 
против 9,2%). Суммарно доля лиц, состоящих в браке, 
как зарегистрированном, так и не зарегистрированном 
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в каждой группе по наличию эмиграционных намерений 
около 26%.

Была обнаружена статистически значимая взаимос-
вязь между частотой ответов о сформированности эми-
грационных намерений и укрупненными группами специ-
альностей: среди молодых ученых естественно- научных 
направлений уровень эмиграционных намерений выше 
(56,6%) чем среди молодых ученых гуманитарных на-
правлений (48,9%) (χ² = 4,19, ассимпт.знач.=0,036). При 
этом, в укрупненную группу естественно- научных специ-
альностей вошли: математические науки (математика, 
механика, компьютерные науки), естественные науки 
(физика, химия, биология, науки о Земле), инженерное 
дело, технологии и технические науки, здравоохранение 
и медицинские науки, сельское хозяйство и сельскохо-
зяйственные науки. В группу общественных и гумани-
тарных наук вошли: науки об обществе (социология, 
психология, экономика, юриспруденция, политология, 
управление, журналистика), образование и педагогиче-
ские науки, гуманитарные науки (история, философия, 
археология, языкознание, физическая культура и спорт, 
теология), искусство и культура, оборона и безопасность 
государства, военные науки.

Среди выталкивающих факторов лидируют эконо-
мические причины и наблюдаемая неуверенность в за-
втрашнем дне: наиболее часто встречающимися причи-
нами, по которым респонденты хотели бы уехать, стали 
«низкие зарплаты» и «экономическая и политическая 
нестабильность в стране».

Среди всех, у кого есть сформированные эмиграци-
онные намерения 3% планируют уехать в ближайший 
год, что свидетельствует о формировании устойчивого 
намерения, очерченного краткосрочной перспективой. 
Среди тех, кто планирует уехать в более длительной пер-
спективе или не определился со сроками, многих сдер-
живает необходимость завершить образование и отсут-
ствие финансовых возможностей для переезда, так на-
зываемые «ловушки бедности». Наличие работы и ка-
рьеры сильно уступает вышеперечисленным причинам. 
Среди сдерживающих обстоятельств часто указывались 
недостаток опыта, остающиеся в России родственники, 
а также –  незнание иностранных языков.

Среди направлений желаемого переезда респонден-
тами было указано 56 стран. В качестве самой популяр-
ной страны для переезда респонденты назвали Герма-
нию, на втором месте –  США, а вот на третьем оказался 
Китай. Далее идут Италия и Великобритания (рис. 2).
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Рис. 2. Топ-10 желаемых стран для переезда, количество 
упоминаний

Однозначное преобладание западноевропейских 
и североамериканских стран в этом списке также под-
тверждает гипотезу, поставленную в начале исследова-
ния по данному вопросу. Одновременно с этим надо от-
метить, что, если бесспорная популярность в этом отно-
шении западных стран, о которой свидетельствует дан-

ный перечень, не удивляет, то присутствие в нем Китая 
заставляет задуматься о причинах его появления в ря-
дах предпочтительных для переезда стран. Дело в том, 
что по результатам предыдущих исследований, предо-
ставляющих информацию о странах и географических 
областях, которые молодые люди выделяют в качестве 
благоприятных для эмиграции, список таких стран вклю-
чал в себя, можно сказать, стандартный набор западно-
европейских и североамериканских стран, вместе с тем 
азиатские страны, как правило, не удостаивались подоб-
ного внимания [15].

Появление Китая в этом списке удивительно, но объ-
яснимо. Современный Китай проводит активную полити-
ку в сфере мягкой силы, одним из важных инструментов 
которой выделяется академическая мобильность. Так, 
ежегодно китайские вузы предоставляют около 1000 
бюджетных мест для обучения иностранных студентов 
[16]. Однако это не единственное, чем привлекательна 
студенческая мобильность в Китае. Помимо выделения 
бюджета на формирование стипендиальных программ 
и бесплатных мест для обучения иностранцев, КНР пре-
доставляет комфортные условия проживания, не требу-
ет выдающихся академических результатов и не стре-
мится нагрузить студентов образовательной програм-
мой.

Несмотря на то, что в рассматриваемом вопросе осо-
бое предпочтение со стороны российской молодежи, за-
нимающейся научными исследованиями, все еще отда-
ется западным государствам, которые не теряют в пре-
стиже и популярности, надо признать, что требования 
для эмиграции в данных странах достаточно высоки [6], 
при этом Китай, напротив, стремится создать все усло-
вия, для привлечения иностранных студентов в свои ву-
зы [16], что частично отражено в результатах ответов 
респондентов в данном вопросе.

Далее два открытых вопроса –  о конкретных странах 
для переезда и причинах выбора этих стран –  были про-
анализированы во взаимосвязи в результате чего стра-
ны были поделены на 4 группы в зависимости от при-
чин, по которым в них желают переехать респонденты 
(табл. 1).

Таблица 1. Группы стран по причинам привлекательности для 
переезда

Причины Страны входящие 
в группу

Привлекающие преи-
мущества стран

Экономиче-
ские / карьер-
ные

Германия, США, Ка-
нада, Австралия

работа, высокий до-
ход, стабильная эко-
номика

Культурно- 
исторические

Италия, Франция, 
Великобритания, 
Япония, Китай

культура, архитектура, 
«мечта детства»

Климат- природа Испания, Норвегия, 
Новая Зеландия, 
Швейцария

мягкая погода, приро-
да, экология

Безопасность / 
социальная за-
щита

Швеция, Финлян-
дия, Дания

социальные гаран-
тии, низкая преступ-
ность, политические 
свободы

Среди тех, кто указал страны для желаемого переез-
да более 60% респондентов ответили, что они не посе-
щали страны, в которые хотели бы переехать, при этом 
около 35% в этих странах были (табл. 2). Полученные 
данные говорят о том, что у большинства респондентов 
личные представления о странах, в которые хотелось бы 
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переехать, сформированы за счет информационных 
источников, а не личного опыта посещения этих стран.

Таблица 2. Опыт посещения привлекательных для переезда стран

Посещали ли Вы хотя бы одну страну, из тех 
в которые хотели бы переехать?

%  
от количества 
респондентов

Да, был там с туристическими целями 34,5

Да, обучался там 4,8

Да, был там на научных / образовательных ме-
роприятиях

6,2

Да, был там у родственников / друзей 6,2

Да, был там с другими целями 2,1

Нет, пока не посещал 61,4

При этом респонденты, даже если и не были в стра-
нах для планируемого переезда, все равно интересу-
ются ключевыми вопросами, которые для такого пере-
езда необходимы. Так, на вопрос «интересовались ли 
Вы условиями проживания в этих странах?» более 90% 
респондентов ответили положительно, и более полови-
ны указали, что искали информацию о возможностях 
трудоустройства, четверть –  планирует искать инфор-
мацию о возможностях трудоустройства в этих странах. 
Таким образом, у подавляющего большинства респон-
дентов наблюдается последняя стадия формирования 
эмиграционных установок: предпринимаются первые 
шаги к действию.

Среди тех, у кого не сформированы эмиграционные 
установки, 41% ответили, что ни при каких условиях 
не стали бы задумываться о переезде в другую страну 
(табл. 3). Однако, появление возможностей в виде пред-
ложения работы или заключения брака может оказать 
влияние на возникновение желания переезда для чет-
верти тех, у кого не сформированы эмиграционные на-
мерения. Важным фактором является также возможное 
ухудшение безопасности в России.

Таблица 3. Факторы, которые могут повлиять на формирование 
желания переехать

При каких условиях либо обстоятельствах 
Вы бы начали задумываться о переезде 

в другую страну?

%  
от количества 
респондентов

Значительное ухудшение моего текущего 
уровня жизни

13,1

Проявление инициативы другими людьми 
(приглашение на работу в другую страну, 
предложение от иностранца(ки) выйти за-
муж / жениться и т.п.)

25,5

Значительное ухудшение безопасности 
и сокращение гражданских свобод в моей 
стране

26,2

Ни при каких условиях 40,7

Затрудняюсь ответить 16,0

Другое 2,2

В продолжении исследования темы будут оценены 
факторы формирования желания переезда. Потенциал 

продолжения изучения темы также лежит в мониторинге 
эмиграционных намерений научной молодежи в рамках 
ежегодно проводимого в МГУ имени М. В. Ломоносова 
Международного молодежного научного форума «Ломо-
носов». Несмотря на маловероятное участие ежегодно 
одного и того же контингента респондентов по причи-
нам прохождения опроса в текущей волне исследова-
ния, а также повсеместного снижения response rate, что 
отмечается социологическим сообществом как общая 
тенденция, за счет молодежи, не участвовавшей в теку-
щем году в опросе, ожидается для полноты охвата до-
статочное количество ответов.

В то же время распространение полученных резуль-
татов на генеральную совокупность не представляется 
возможным по причине отсутствия статистических све-
дений о контингенте молодежи, занимающейся научной 
деятельностью. Поэтому, наряду с более детальным из-
учением причин желаемого переезда, глубины сформи-
рованных эмиграционных установок, и факторов, ока-
зывающих влияние на их формирование [17], возникает 
новая исследовательская задача оценки контингентов 
молодежи, занимающейся научной деятельностью с це-
лью распространения полученных результатов исследо-
вания на генеральную совокупность.

Выводы
Согласно проведенному эмпирическому исследованию, 
более половины (51%) российской молодежи, занимаю-
щейся научной деятельностью, имеет сформированные 
установки на эмиграцию в другие страны. При этом эми-
грация с целью развития карьеры не является основным 
мотивом переезда в другую страну, а преобладающим 
мотивом становится получение нового опыта. Однако, 
несмотря на сформированные установки на эмиграцию, 
можно считать, что не все указанные установки являют-
ся ярко выраженными, поскольку желание приобрести 
новый опыт либо выучить язык, может рассматриваться 
как временное переселение для получения опыта, при 
этом не обуславливающее твердого решения переехать 
при появлении окна возможностей.

Молодежь, занимающейся научной деятельностью 
в области естественно- научных направлений име-
ет более сформированные эмиграционные установки 
по сравнению с молодежью, занимающейся научной 
деятельностью в области общественных, гуманитарных 
и других научных направлений.

Предпочтительными странами для эмиграции явля-
ются как страны Западной Европы и Северной Америки, 
так азиатские страны.

Собственный опыт пребывания за границей не явля-
ется детерминирующим фактором формирования эми-
грационных установок, уступая место иным факторам, 
в частности –  факторам информационного воздействия. 
Кроме того, выявленная фрагментарность представле-
ний о стране, социально- культурных особенностях при-
нимающего общества, ментальности и традициях, не по-
зволяют воспринимать желание переехать, о котором 
сообщали респонденты, как потенциальную эмиграцию. 
Это свидетельствует о ненадежности использования 
оценок эмиграционных установок как предиктора воз-
можной эмиграции, а позволяет только опираться на по-
лученные оценки как на индикаторы желания улучшить 
качество жизни.
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Emigration attitudEs of russian youth 
pursuing sciEntific rEsEarch

Andrianov A. V., Maximova A. S.
Lomonosov Moscow State University, International Union of Young Scientists

Based on the results of a questionnaire survey, the article describes 
the emigration attitudes of Russian youth pursuing scientific re-
search. There are substantiated the empirical object and its iden-
tification signs usage. The study was conducted among students, 
graduate students, young scientists, as well as young profession-
als engaged in scientific research, regardless of their position, us-
ing a collection form that covers all registered accounts on the Lo-
monosov portal. The degree of severity of emigration attitudes, the 
desired countries of departure and the reasons for their attractive-
ness, as well as a complex of pushing and attracting factors are 
described. The authors note that the formed emigration attitudes, 
even at the last stage of their formation, are not identical to a possi-
ble departure abroad, since constraining circumstances, lack of op-
portunities and a number of other factors play a role, however, the 
high attractiveness of foreign countries and the formation of a stable 
desire for resettlement reflect dissatisfaction with current conditions 
or quality of life, which manifests itself at the first stage of the forma-
tion of emigration intentions. The article is part of a study assessing 
the impact of the information environment factor on the formation of 
emigration attitudes.

Keywords: youth emigration, emigration attitudes, intellectual 
youth, brain drain.
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В статье сделан обзор актуальной ситуации на российском 
рынке труда, а также специфики рынка труда в сфере рекла-
мы. Значительное внимание уделяется взаимосвязи измене-
ний в экономической и демографической ситуации в стране 
с изменениями трудовой мотивации экономически активного 
населения, а также с изменениями поведения соискателей 
на рынке труда. Посредством анализа различных точек зре-
ния в научной литературе и актуальных отчетов аналитиче-
ских агентств определены наиболее значимые факторы тру-
довой мотивации экономически активного населения, а также 
рекомендации по стимулированию трудовой мотивации со-
трудников, занятых в рекламном бизнесе. Также в статье 
представлены результаты исследования трудовой мотивации 
в рекламно- производственной компании «Ботанический сад» 
в г. Хабаровске посредством опросника М. Ландсберга и груп-
пового интервью фокус- группы, даны рекомендации руковод-
ству компании по снижению влияния негативных факторов 
на трудовую мотивацию занятых сотрудников.

Ключевые слова: мотивация, стимулирование, рекламный 
бизнес, соискатель, работодатель, факторы трудовой мотива-
ции.

По данным Ассоциации коммуникационных агентств 
России общий рынок рекламы во всех основных сег-
ментах ее распространения в 2023 г. составил поч-
ти 731 млрд руб., что на 30% больше, чем в 2022 г. [9]. 
Другими словами, рекламный бизнес является замет-
ным в национальной экономике не только за счет до-
статочно высокого оборота, но динамики роста. Кроме 
этого, нельзя не обратить внимание на то, что реклам-
ный бизнес способствует росту экономики в различных 
областях, поскольку осуществляет услуги производства 
и распространения рекламы, повышая уровень потреб-
ления среди населения.

Представителями рекламного бизнеса выступают 
различные специализированные рекламные агентства 
и агентства полного цикла, дизайнерские студии, поли-
графические предприятия, информационные площадки, 
владельцы носителей рекламы и многие другие много-
профильные предприятия, оказывающие услуги по твор-
ческому оформлению рекламной информации, произ-
водству рекламных материалов, а также их распростра-
нению. Представители рекламного бизнеса объединяют 
собой широкое разнообразие специалистов того, или 
иного профиля, начиная от маркетологов и графических 
дизайнеров, заканчивая печатниками плоской печати, 
полиграфистами и монтажниками. Работа этих специа-
листов создает собой цепочку технологического процес-
са, при котором возникновение проблемы качества, или 
задержки, выполнения той, или иной технологической 
операции в равной степени оказывает влияние на ко-
нечный результат.

В настоящее время наиболее значимыми пробле-
мами развития рекламного бизнеса выступают высо-
кий коэффициент текучести кадров, а также «кадро-
вый голод». Так, по данным ведущего рекрутингового 
агентства «Antal» по состоянию на 2023 г. на российских 
предприятиях, оказывающих профессиональные услуги, 
коэффициент общей текучести кадров достигает 41%, 
по этому показателю сектор профессиональных услуг 
уступает только розничной торговле. При этом, средний 
показатель добровольной текучести в данном секторе 
составляет около 34% [11]. «Кадровый голод» в реклам-
ном бизнесе выражается, как в невозможности закрыть 
все текущие вакансии путем найма профильных специ-
алистов с опытом работы, так и в том, чтобы привлечь 
молодые кадры и удержать их после внутрикорпоратив-
ного обучения. Важно выделить, что указанные пробле-
мы не являются характерными исключительно для ре-
кламного бизнеса, эти проблемы на сегодняшний день 
выступают общими практически во всех отраслях нацио-
нальной экономики.

В научных и профильных изданиях эксперты выража-
ют мнение о причинах кадровых проблем в целом, и ре-
кламного бизнеса, в частности, по состоянию на 2024 г. 
к ним относятся:
– дефицит кадров, который обусловлен «демографи-

ческой ямой» 1990-х гг.; повышением смертности 
в 2020–2021 гг. в условиях пандемии; уходом, начи-
ная с 2022 г., значительной доли экономически ак-
тивного населения на СВО и в сектор ВПК; миграция 
экономически активного населения за рубеж на фо-
не СВО [3]. Следует отметить, что в сентябре 2024 г. 
глава Центробанка РФ Э. Набиуллина назвала ис-
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черпание рабочей силы главным внутренним риском 
для экономики страны [8];

– современный рынок труда можно охарактеризовать 
как «рынок соискателя», то есть как незанятый, так 
и занятый специалист имеет широкий выбор пред-
ложений работодателей в различных отраслях с воз-
можностью переквалификации. В связи с этим из ре-
кламного бизнеса наблюдается отток кадров в иные 
отрасли (чаще в IT-сферу), в которых работодатель 
готов предложить более высокую оплату и наиболее 
благоприятные условия труда [10];

– выбор экономически активным населением индиви-
дуальной формы занятости, в частности, подразуме-
ваются такие формы занятости как фриланс, само-
занятость, мультизанятость (осуществление трудо-
вой деятельности одновременно для нескольких ра-
ботодателей, то есть частичной), занятость посред-
ством цифровых платформ труда [4, с. 210]. Данная 
форма занятости несет собой преимущества в виде 
свободного графика работы, самостоятельного регу-
лирования затрачиваемого труда и его оплаты;

– снижение престижа профессии в сфере рекламы, 
снижение креативности, формализация технологи-
ческих процессов в производстве рекламного про-
дукта. Как выразился эксперт в сфере медиа, марке-
тинга и рекламы А. Парфун: «Рекламная индустрия 
перестала быть рок-н-роллом и стремительно пре-
вращается в фабрику. А на фабрике не хотят рабо-
тать рок-звезды» [12].
Изучив различные экспертные мнения об актуальной 

природе кадровых проблем в рекламном бизнесе можно 
сделать вывод, что главным образом на дефицит и те-
кучесть кадров в сфере рекламных предприятий влияют 
две категории факторов:
– факторы непреодолимой силы (например, проведе-

ние СВО, миграция населения, или «демографиче-
ская яма»);

– фактор, который состоит в изменениях мотивации 
экономически активного населения, в том числе, под 
влиянием сложившихся условий на рынке труда.
Непосредственно на том, или ином конкретном пред-

приятии рекламной сферы, исследование факторов не-
преодолимой силы, не будет иметь практической цен-
ности в решении кадровых проблем. В свою очередь, 
исследование особенностей мотивации специалистов 
в рекламной сфере в текущий период времени на рынке 
труда, может не только иметь практическую значимость 
в решении кадровых проблем на конкретном предпри-
ятии, но и существенно способствовать его развитию 
и росту.

Несмотря на абсолютное разграничение понятий 
«мотивация» и «стимулирование», многие теоретики 
и практики в сфере управления персоналом их отож-
дествляют, что в корне неверно. Следует понимать, что 
мотивация –  это процесс побуждения человека к дея-
тельности во имя достижения определенных собствен-
ных целей [5, с. 26]. В свою очередь стимулирование 
означает процесс воздействия на личные мотивы чело-
века посредством факторов внешней среды для управ-
ления его активностью. Так образуется система отноше-
ний «стимул- мотив» и при рациональном регулировании 
в ней возможно эффективное управление персоналом.

На сегодняшний день используемые работодате-
лем стимулы в целях мотивации сотрудников призваны 
не только повышать производительность труда, или ка-
чество выполняемой трудовой деятельности, но и удер-
живать сотрудников, формировать осознанное желание 
сотрудников остаться в отрасли и работать на благо 
предприятия. Однако, такая ситуация в управлении пер-

соналом в современной России была не всегда. В на-
учных периодических изданиях находятся результаты 
исследований, посвященных хронологии развития тру-
довой мотивации в России, начиная с постсоветского 
периода.

Выделяют периоды, которые имеют отличительные 
черты трудовой мотивации среди населения России. Од-
ним из таких является период 1980–1990 гг., он отличал-
ся условиями, в которых, фактически, для большинства 
работников продолжала действовать уравнительная си-
стема оплаты труда. В связи с этим преобладающим ти-
пом мотивации работника выступал принцип гарантиро-
ванного дохода, на который можно затратить минимум 
труда. Преобладающим типом мотивации работника 
до середины 1995 г. была адаптивная гибкость на уров-
не выживания со стремлением получить доход любым 
способом. Начиная с середины 1995 г. до начала 2000-х 
гг. прослеживается переход от «мотивации выживания» 
к «мотивации труда как ценности» со стремлением со-
хранить свой статус наемного работника и ориентацией 
на неформальные отношения с руководством. Основ-
ной чертой периода в 2000–2010 гг. выступает повыше-
ние уровня притязательности к условиям и оплате труда 
у квалифицированных работников с опытом, у молодежи 
укрепилась мотивация к уходу от промышленного труда 
в более «чистый» труд, также отмечается ориентация 
на партнерские отношения с руководством [1, с. 97–98].

Следует отметить, что с 1980 г. по 1990 г. в стране от-
мечалась самая высокая рождаемость, и к 2010 г. рынок 
труда был перенасыщен соискателями. Тому свидетель-
ствовал и пик безработицы, в 2009 г. –  8,4%, в 2010 г. –  
7,4% против 3,4% в 2023 г. [14]. Работодатель в 2010-х гг. 
мог выбирать среди соискателей, и предпочтение отда-
валось главным образом, опытным сотрудникам. В свя-
зи с этим на трудовую мотивацию молодежи оказыва-
ло влияние стремление получить любое рабочее место 
по профилю своего обучения для того, чтобы наработать 
стаж, и в дальнейшем выбирать работодателей по наи-
более благоприятным условиям.

Примерно к середине 2010-х гг. до 2020 г. не имелось 
такого выраженного «кадрового голода», но у работни-
ков уже укрепились некоторые мотивы, оказывающие 
влияние на выбор конкретного работодателя и сферы 
деятельности. К этим мотивам согласно социологиче-
ским исследованиям относились уровень оплаты труда, 
взаимоотношения в коллективе, удобный режим рабо-
ты, гарантия занятости, отсутствие монотонности, нор-
мальные санитарно- гигиенические условия на рабочем 
месте [2, с. 96].

Начиная с 2020 г. по ряду указанных выше причин 
притязания к труду у экономически активного населе-
ния выросли еще выше, что привело к интенсивной 
текучести кадров и «кадровому голоду» практически 
во всех отраслях. Согласно исследованиям, проведен-
ным в 2024 г. стаффинговой группой компаний «Ancor», 
пятью наиболее популярными причинами ухода сотруд-
ников из компаний становились –  заработная плата, ко-
торая не соответствовала ожиданиям (81%); чрезмерная 
нагрузка на работе (55%); отсутствие карьерного роста 
(40%); работа, которая не приносит удовольствия (23%); 
плохие отношения с руководством (22%) [13].

А. А. Шевчик в качестве наиболее актуальных причин 
ухода сотрудников из предприятий рекламной отрасли 
выделяет отсутствие возможностей для продвижения, 
желание более сложной, или креативной, работы, неу-
довлетворенность уровнем руководства [15, с. 94]. При 
этом, в актуальных современных реалиях в качестве ин-
струментов, оказывающих влияние на мотивацию со-
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трудников в рекламной сфере, помимо наиболее часто 
используемых, предлагается следующее:
– применение системы премирования в соответствии 

с производительностью труда каждого сотрудника, 
а не отдела;

– оптимизация процессов, используемых для продви-
жения, или осуществление горизонтальных перево-
дов;

– обеспечение условий для повышения квалификации 
сотрудников, поскольку в сфере рекламы использу-
емые технологии и тренды сменяют друг друга осо-
бенно динамично;

– повышение уровня организованности корпоратив-
ной культуры и этики, посредством чего следует 
формировать из коллектива сплоченную команду, 
или команды;

– премировать, или делать дополнительные пенсион-
ные выплаты за стаж и преданность предприятию;

– обеспечивать возможность коммуникации с руко-
водством посредством различных форм [15, с. 88].
Практически все перечисленные инструменты, воз-

действующие на мотивацию сотрудников в реклам-
ной сфере, используются в управлении персоналом 
рекламно- производственной компании «Ботанический 
сад» в г. Хабаровске, и тем не менее, уровень текуче-
сти кадров за 2021–2023 г. находится на уровне 20–25%. 
Компания «Ботанический сад» на сегодняшний день вы-
ступает одним из лидеров рынка производителей рекла-
мы в Хабаровском крае, является малым предприяти-
ем со среднесписочной численностью в 43 сотрудника 
на 2023 г.

Одной из ключевых проблем управления персона-
лом в компании «Ботанический сад» является не толь-
ко высокая текучесть кадров, которая значительным 
образом влияет на производительность отдельных зве-
ньев производственного цикла, но и то, что наибольшая 
текучесть наблюдается среди сотрудников, стаж рабо-
ты которых в компании составляет менее одного года. 
Другими словами имеются трудности в удержании но-
вых сотрудников, которых руководство готово обучить 
и обеспечить им все необходимые условия для эффек-
тивного труда, соответственно, достойной его оплаты. 
Отдельные трудности существуют с подбором и наймом 
персонала, при условии, что руководство готово к трудо-
устройству соискателей с минимальным опытом работы 
в сфере производства рекламных продуктов и с его от-
сутствием. Эти трудности обусловлены общими тенден-
циями рынка труда, как «рынка соискателей».

Структура коллектива в компании «Ботанический 
сад» характеризуется невыраженным уклоном в пользу 
конкретных критериев и признаков по полу, возрасту, 
уровню квалификации. Соотношение сотрудников по по-
лу в коллективе предприятия составляет 60,5% мужчин 
и, соответственно 39,5% женщин. Особенная разнород-
ность в коллективе отмечается по возрасту –  в насто-
ящий момент на разных должностях работают сотруд-
ники самого разного возраста от 23 до 55 лет. По уров-
ню квалификации лишь около 30% сотрудников имеют 
профильное образование в соответствии с занимае-
мой должностью, остальные сотрудники в коллективе 
не имеют профильного образования, однако, получили 
соответствующее внутрикорпоративное обучение, а так-
же направляются на курсы по получению необходимых 
знаний и навыков для выполнения должностных задач.

Руководство рекламно- производственной компании 
«Ботанический сад» применяет различные материаль-
ные и нематериальные инструменты стимулирования 
трудовой мотивации сотрудников, к ним относятся:

– индивидуальный подход к расчету заработной платы 
и премированию сотрудников;

– применение развитой системы наставничества для 
новых сотрудников;

– обеспечение дополнительного образования сотруд-
ников без установления обязательных требований 
к отработке корпоративных затрат;

– обеспечение производственных сотрудников ком-
плектами сезонной корпоративной одежды, включая 
обувь и верхнюю одежду;

– оказание материальной помощи сотрудникам, стол-
кнувшимся с трудными жизненными ситуациями;

– выплата разовых денежных премий сотрудникам, 
достигшим лучших результатов работы за год;

– организация корпоративных праздников;
– обеспечение возможности прямой коммуникации 

с руководством компании при возникновении те-
кущих вопросов и предложений в форме личных 
встреч, или собраний;

– выплата разовых денежных премий сотрудникам, 
пригласивших на трудоустройство подходящего со-
искателя, который будет трудоустроен.
Исходя из перечисленных инструментов стимулиро-

вания трудовой мотивации в компании «Ботанический 
сад», а также посредством проведения дополнительного 
анализа, можно сделать вывод, что преобладающий тип 
управления –  демократический. Влияние стиля управ-
ления на трудовую мотивацию достаточно изучено в об-
ласти социологии труда. Исследователи, в целом, со-
лидарны во мнении, что демократический стиль управ-
ления в большей степени стимулирует у сотрудников 
предприятия позитивное отношение к условиям труда, 
способствует формированию конструктивных контактов 
и управленческих навыков персонала [6].

Для исследования уровня мотивации у сотрудников 
компании «Ботанический сад» был применен опросник 
М. Ландсберга [7, с. 112], который позволяет опреде-
лить степень ценности отдельных факторов мотивации, 
а также общий уровень удовлетворенности персонала. 
Опросник был заполнен всеми сотрудниками компании. 
На рис. 1 представлено соотношение наиболее значи-
мых и наименее значимых факторов трудовой мотива-
ции сотрудников в компании.
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Рис. 1. Степень ценности отдельных факторов мотивации 
у сотрудников рекламно- производственной компании 

«Ботанический сад» по опроснику М. Ландсберга

Согласно данным рис. 1 наиболее значимыми факто-
рами мотивации у большинства сотрудников компании 
«Ботанический сад» выступают уровень дохода (93%), 
атмосфера в коллективе (67%), отношения с руковод-
ством (56%). Достаточно значимыми факторами моти-
вации у большинства сотрудников компании выступа-
ют безопасность труда (67%), возможность карьерного 
роста (62%), имидж компании (60%), социальный пакет 
(60%). Среди незначимых факторов сотрудники чаще 
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всего выбирали содержание труда, т.е. характер выпол-
няемой деятельности (30%), имидж компании (28%), ус-
ловия труда (21%).

Результатом опросника М. Ландсберга выступает по-
казатель уровня трудовой мотивации каждого сотрудни-
ка в соответствии с тем, в какой степени он удовлетво-
рен тем или иным фактором мотивации и степенью его 
значения, в целом. Получив данные об уровне трудовой 
мотивации каждого сотрудника, был выведен средний 
показатель на весь коллектив, который составил 3,95. 
Качественный анализ результатов исследования позво-
лил выявить, что сотрудники компании «Ботанический 
сад» в большей степени удовлетворены уровнем дохо-
да, безопасностью и условиями труда, имиджем компа-
нии. При этом, значительная доля сотрудников компании 
меньше всего удовлетворена возможностью карьерного 
роста, а также содержанием труда. Особенное внима-
ние было уделено тому, что общий уровень мотивации 
по опроснику М. Ландсберга у опытных сотрудников су-
щественно выше, чем у сотрудников, которые трудоу-
строены в компании меньше года.

В целом, опросник М. Ландсберга позволил выявить, 
что руководство рекламно- производственной компании 
«Ботанический сад» прилагает усилия, способствующие 
высокой трудовой мотивации сотрудников, удержанию 
их в компании, повышению производительности труда. 
Тем не менее, не все ожидания сотрудников, особенно 
новых, соответствуют предлагаемым условиям труда 
в компании. Руководству следует обратить внимание 
на необходимость формирования кадрового резерва 
среди своих сотрудников для их повышения в случае 
возникновения вакансии на более высокой, или более 
оплачиваемой должности, предусмотреть заметную ие-
рархию должностей внутри отделов, а также предлагать 
возможность перемещения сотрудников при их желании 
внутри отделов. Также руководству компании следует 
составить еженедельные циклограммы рабочего време-
ни по каждой должности и при необходимости преду-
смотреть включение в них задач, выполнение которых 
будет способствовать разнообразию работы и снижению 
уровня ее монотонности.

Именно с наименее опытными сотрудниками по ста-
жу в компании дополнительно было проведено группо-
вое интервью. Такой выбор участников фокус- группы 
для группового интервью был обусловлен, во-первых, 
их наиболее низким показателем уровня трудовой мо-
тивации в компании, во-вторых, проблемой компании 
в удержании новых сотрудников и высокой текучестью 
новых кадров. В фокус- группу вошли восемь сотрудни-
ков производственного отдела и отдела продаж со ста-
жем работы в компании менее года –  5 мужчин и 3 жен-
щины в возрасте от 26 до 38 лет. Структура сценария 
группового интервью предполагала следующие группы 
вопросов к беседе и обсуждению:
– вводная беседа об интервью;
– знакомство с участниками, их образом жизни, опы-

том работы, в целом;
– обсуждение специфики современного рекламного 

бизнеса и его привлекательности для рынка труда;
– современные требования соискателей на рынке тру-

да в г. Хабаровске;
– место компании в рекламном бизнесе на региональ-

ном рынке, достоинства и недостатки компании в ка-
честве рекламодателя для сотрудников.
Результаты группового интервью фокус- группы по-

зволили сделать следующие основные выводы:
– рекламный бизнес представляется соискателям, 

имеющим профильное образование, так и без не-
го, как индустрия креативного творчества, и их ожи-

дания не совпадают с реальным процессом труда 
на предприятии рекламной сферы. По мнению участ-
ников фокус- группы, интересная работа в сфере ре-
кламы может быть только у сотрудников, которые 
занимаются дизайном, у всех остальных она прак-
тически не отличается от любой другой в сфере про-
даж, или производства;

– современными требованиями соискателей на рынке 
труда в г. Хабаровске выступают: удобный график 
работы; удобное расположение места работы от до-
ма (не готовы долго добираться до работы); отсут-
ствие давления со стороны руководства; отсутствие 
переработок и задержек после окончания рабочего 
дня (больше свободного времени); возможность за-
работать сверх оклада; минимум «бюрократии» (от-
четы);

– рекламно- производственная компания «Ботаниче-
ский сад» представляется участникам фокус- группы 
как лидер рынка в г. Хабаровске;

– в качестве достоинств компании в качестве работо-
дателя участники фокус- группы назвали: удобное 
расположение, достойная оплата труда, официаль-
ное трудоустройство, имидж компании;

– в качестве недостатков компании в качестве рабо-
тодателя участники фокус- группы назвали: монотон-
ность работы; низкая доступность заработка сверх 
оклада для новых сотрудников отдела продаж, при 
условии, что крупные постоянные клиенты уже за-
креплены за более опытными сотрудниками.
В целом, по результатам группового интервью 

с фокус- группой, в которую вошли сотрудники с наимень-
шим стажем, следует отметить несовпадение представ-
лений в прошлом соискателей с действительным содер-
жанием работы не по функционалу, а по интересу. Неко-
торые участники фокус- группы отметили, что не исклю-
чают в ближайшие годы смену отрасли для трудоустрой-
ства, при этом, исключают свой переход к компаниям- 
конкурентам. Это подтвердило сделанный ранее вывод 
о необходимости составления еженедельных цикло-
грамм рабочего времени и применения различных ин-
струментов по снижению монотонности работы. Исходя 
из результатов группового интервью, можно сделать вы-
вод, что руководству рекламно- производственной ком-
пании «Ботанический сад», также следует обратить вни-
мание на возможность дополнительной материальной 
поддержки новых сотрудников отдела продаж в первые 
три месяца их работы в компании, в течение которых они 
будут нарабатывать личную базу клиентов.

Таким образом, одним из основных отличий трудо-
вой мотивации соискателей, которые выбирают пред-
приятия рекламной сферы в качестве работодателей, 
выступают ожидания, согласно которым рекламный биз-
нес является креативной индустрией. Исследование по-
зволило сделать вывод, что в повседневности реальный 
производственный процесс создания рекламного про-
дукта не всегда отвечает ожиданиям сотрудников того 
или иного звена производственного цикла, это приводит 
к их разочарованию, поэтому наибольшая текучесть ка-
дров отмечается среди сотрудников со стажем работы 
на предприятии меньше года. В современных условиях 
«кадрового голода» на рынке труда сотрудники, занятые 
в рекламном бизнесе, уверены в беспрепятственной воз-
можности смены отрасли трудоустройства. Также, в ви-
ду того, что отрасль рекламы, особенно в регионах, чаще 
всего, представляют субъекты микро– и малого бизнеса 
на снижение трудовой мотивации их сотрудников, влия-
ет низкая вероятность карьерного роста. Результаты ис-
следования могут быть учтены предприятиями реклам-
ного бизнеса для разработки инструментов по снижению 
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влияния данных факторов на трудовую мотивацию со-
трудников, для стабилизации и снижения показателя те-
кучести кадров, повышения производительности труда.
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Features oF motivation oF employees 
engaged in the advertising business

Belozerov A. V., Spassky E. N.
Far Eastern State Transport University

The article provides an overview of the current situation on the Rus-
sian labor market, as well as the specifics of the labor market in the 
field of advertising. Considerable attention is paid to the relation-
ship of changes in the economic and demographic situation in the 
country with changes in the labor motivation of the economically 
active population, as well as with changes in the behavior of job 
seekers in the labor market. By analyzing various points of view in 
the scientific literature and current reports of analytical agencies, 
the most significant factors of labor motivation of the economical-
ly active population are identified, as well as recommendations for 
stimulating labor motivation of employees engaged in the advertis-
ing business. The article also presents the results of a study of work 
motivation in the advertising and production company «Botanic Gar-
den» in Khabarovsk through a questionnaire by M. Landsberg and 
a group interview with a focus group, recommendations are given to 
the company’s management to reduce the impact of negative fac-
tors on the work motivation of employed employees.

Keywords: motivation, stimulation, advertising business, job seek-
er, employer, work motivation factors.
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Цифровая трансформация фармацевтического образования –  
ключевой ответ на переход здравоохранения к экономике дан-
ных. Однако региональные модели её реализации описаны 
ограниченно. Проведено смешанное одиночное кейс-стади 
(2022–2025 гг.). Проанализированы регламентирующие до-
кументы, лог-файлы Moodle (≈1,2 млн действий), результаты 
онлайн- аттестации в TestOfficePro, а также данные опроса 
178 студентов по шкале Digital Health Competence (DHC) и 26 
полу-структурированных интервью со стейкхолдерами. Актив-
ность студентов классифицирована методом k-means в индекс 
ADPI. Интеграция VR-аптек, телепровизии, модулей Python/
SQL и надёжных платформ дистанционного контроля обеспе-
чивает измеримый рост цифровых компетенций и вовлечён-
ности обучающихся. Основными вызовами остаются недо-
статочное освоение этических аспектов ИИ и необходимость 
вовлечения «пассивных» студентов. Результаты подтвержда-
ют возможность тиражирования модели СОГМА в другие ме-
дицинские вузы при условии адаптации к локальным ресурсам 
и активного участия индустриальных партнёров.

Ключевые слова: цифровая трансформация, фармацевтиче-
ское образование, цифровые компетенции, VR-симуляция, те-
лепровизия, Северная Осетия, mixed- methods.

Введение
На рубеже третьего десятилетия XXI века цифровая транс-
формация стала ключевым драйвером развития здраво-
охранения и образования. Концепция глобальной «эко-
номики данных» предполагает, что ценность формиру-
ется за счёт генерации, обмена и интерпретации масси-
вов медицинской информации. Всемирная организация 
здравоохранения выделяет цифровое здравоохранение 
как стратегическое направление, подчёркивая необходи-
мость интеграции человеческих, организационных и тех-
нологических ресурсов в целях устойчивого развития си-
стемы здравоохранения [1]. Аптека и фармацевтическая 
промышленность–неотъемлемая часть этой трансформа-
ции. Международная фармацевтическая федерация (FIP) 
в политическом заявлении о цифровом здравоохранении 
определила цифровую грамотность и работу с данными 
в числе базовых компетенций современного фармацевта 
[2]. В докладе FIP «Digital Health in Pharmacy Education» 
подчёркивается, что образовательные программы долж-
ны готовить «данных- центрированного» специалиста, спо-
собного работать с электронными рецептами, системами 
фармаконадзора и искусственным интеллектом [9]. Ана-
литические обзоры фиксируют стремительный рост теле-
провизии, онлайн- платформ и сервисов дистанционной 
поддержки лекарственной терапии, что ещё более уси-
ливает запрос на новые навыки [10]. Формирование этих 
навыков требует переосмысления содержания учебных 
курсов. Международная консенсус- группа DECODE опи-
сала 19 цифровых компетенций врача, сгруппированных 
в четыре домена-от управления данными до этики ИИ [3]. 
Для фармацевтических факультетов особое значение име-
ют выводы скопинг- обзора Alowais M. и соавт., где пока-
зано, что успешные программы сочетают теоретические 
блоки по информатике с практикой телемедицины и про-
ектной работой на реальных базах данных [4]. В россий-
ской повестке приоритеты задаёт национальная програм-
ма «Цифровая экономика РФ» и её федеральный проект 
«Кадры для цифровой экономики», предусматривающий 
массовое переподготовку студентов и преподавателей 
ИТ-инструментам [5]. Отраслевые решения иллюстриру-
ет запуск «цифровых кафедр» в медицинских вузах; так, 
в Уральском ГМУ более 300 студентов уже проходят модуль 
«Цифровая трансформация здравоохранения», где изуча-
ют медицинские ИС, программирование и VR-симуляции 
[6]. Спрос со стороны индустрии усиливает эти тенденции. 
Крупнейшие фармкомпании (J&J, Merck, Eli Lilly) внедряют 
обязательные курсы по генеративному ИИ и «двуязыч-
ному» мышлению–биология + data science–для десятков 
тысяч сотрудников [8]. На европейском уровне проект Su-
sa (€12,4 млн, 2025 г.) объединяет 12 университетов для 
подготовки 6 500 специалистов, владеющих аналитикой 
здравоохранения и взаимодействием с ИИ-системами [7]. 
Таким образом, цифровая трансформация фармацевтиче-
ского образования-это не просто внедрение электронных 
средств обучения, а системное формирование компетен-
ций для экономики данных. Настоящая работа ставит цель 
описать концептуальные основы, практические модели 
и инструменты оценки этих компетенций, предлагая до-
рожную карту для вузов, регуляторов и индустрии.
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Дизайн исследования
Работа выполнена в формате одиночного кейс-стади 
с элементами смешанной методологии (mixed- methods). 
Объектом анализа стала Северо- Осетинская государ-
ственная медицинская академия (СОГМА) –  единствен-
ный в регионе вуз, реализующий программу «Фармация» 
и декларирующий комплексную цифровую трансформа-
цию образовательного процесса [11]

Материалы исследования
1. Официальные документы и цифровые ресурсы
• отчёт внешней экспертной комиссии IAAR по между-

народной аккредитации ОПОП 33.05.01 «Фармация» 
(1–3 марта 2023 г.) [11];

• регламент «Электронная образовательная информа-
ционная среда (ЭОИС) СОГМА», включающий опи-
сание корпоративной соцсети, системы TestOfficePro 
и процедур авторизации [14];

• разделы «Электронный деканат», «Дистанционное 
обучение» и «ЭИОС» официального сайта СОГМА, 
демонстрирующие актуальную структуру e-learning- 
экосистемы [12], [15];

• справочные материалы разработчика ПО SunRav 
TestOfficePro, используемого для онлайн- аттестации [16];

• медиаматериалы научно- практической конферен-
ции «Проблемы и перспективы современной фар-
мации» (Владикавказ, 21 мая 2025 г.), прошедшей 
в гибридном формате с международным онлайн- 
подключением [13].

2. Эмпирические данные
• опрос 178 студентов 4–5 курсов фармацевтического 

факультета (онлайн- анкета, возврат 82%);
• полуструктурированные интервью с 15 преподава-

телями, 8 руководителями аптечных организаций- 
партнёров и 3 ИТ-специалистами Сектора цифрови-
зации СОГМА;

• лог-файлы Moodle- платформы ЭИОС за 2022/23 
и 2023/24 уч. гг. (суммарно ≈1,2 млн действий).

Операционализация цифровых практик (кейсы)
• Учебная аптека- симулятор как компонент Феде-

рального аккредитационного центра: студенты отра-
батывают приём- отпуск ЛС, работу с программой 1С 
«Аптека»; модуль включён в ГИА и первичную ак-
кредитацию [11].

• Дисциплина «Цифровые технологии в фарма-
ции» (введена с 2021/22 г.) –  72 ч blended- курса, со-
вмещающего Python-блок по анализу Big Data ре-
цептур и практику с 1С-приложениями [11].

• Электронный деканат: автоматизированный учёт 
академических долгов, push-уведомления в Tele-
gram-бот, интеграция с ГИС «Контингент» [12].

• ЭИОС (Moodle 4.3): 312 активных дисциплин, 
proctoring- экзамены через TestOfficePro; средняя 
еженедельная активность –  14 327 событий [14, 15].

• Гибридные научные мероприятия: в 2025 г. кон-
ференция СОГМА обеспечила прямое подключение 
11 зарубежных спикеров, одновременно транслируя 
VR-демо-сессию лекарственной логистики [13].

Рассуждения
Актуальность цифровой трансформации фармацевти-
ческого образования обусловлена ускорением техно-
логического прогресса, глобализацией научных иссле-
дований и расширением применения информационно- 
коммуникационных технологий во всех областях здра-

воохранения и фармацевтики. В условиях экономики 
данных возникает необходимость подготовки кадров, 
обладающих не только традиционными знаниями о лекар-
ственных средствах, но и компетенциями в сфере рабо-
ты с цифровыми платформами, инструментами анализа 
больших данных и искусственным интеллектом.

Анализ современных тенденций показывает, что обра-
зовательные программы в области фармацевтики должны 
адаптироваться к новым вызовам, связанным с необходи-
мостью интеграции цифровых компетенций в стандартную 
профессиональную подготовку специалистов. При этом 
следует учитывать, что успешность цифровой трансфор-
мации зависит не только от технического оснащения и ис-
пользования цифровых платформ, но и от способности 
преподавателей эффективно внедрять инновационные 
методы и технологии в образовательный процесс.

На примере фармацевтических образовательных про-
грамм Северо- Осетинской Республики было выявлено, 
что активное внедрение цифровых решений, таких как 
дистанционные образовательные платформы, виртуаль-
ные лаборатории и специализированные аналитические 
программы, способствовало повышению качества подго-
товки студентов и развитию у них навыков, востребован-
ных в цифровой экономике. Тем не менее, опрос экспер-
тов показал, что существует ряд проблем, таких как недо-
статочная цифровая грамотность части преподаватель-
ского состава, ограниченные финансовые ресурсы и не-
достаточная системность внедрения цифровых решений.

Также следует отметить, что международный опыт де-
монстрирует эффективность комплексного подхода к циф-
ровой трансформации фармацевтического образования, 
который предполагает не просто внедрение отдельных тех-
нологий, но и глубокую перестройку образовательных про-
цессов, формирование цифровой культуры среди препода-
вателей и студентов, а также тесное взаимодействие с ин-
дустриальными партнёрами, заинтересованными в подго-
товке высококвалифицированных специалистов.

Таким образом, цифровая трансформация фарма-
цевтического образования является необходимым ус-
ловием развития фармацевтической отрасли и здра-
воохранения в целом. Успешная реализация данного 
процесса требует комплексного подхода, включающего 
не только технологическое переоснащение учебных за-
ведений, но и развитие цифровых компетенций у всех 
участников образовательного процесса.

Результаты

1. Количественный анализ
1.1. Уровень цифровых компетенций студентов

– Средний интегральный балл по шкале Digital Health 
Competence (DHC) составил 4,1 ± 0,46 (из 5).

– Наиболее уверенно студенты чувствуют себя в доме-
не «Цифровая коммуникация» (4,3 ± 0,5), тогда как 
«AI & этика» пока остаётся самой слабой зоной (3,7 
± 0,6) (см. рис. 1).

Рис. 1. Средние баллы по доменам Digital Health Competence
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1.2. Активность в ЭИОС (Moodle 4.3)
– Индекс активного цифрового участия (ADPI), рассчи-

танный по лог-файлам, равен 0,63 ± 0,18.
– По результатам кластеризации траекторий обучения 

выделены три кластера (см. рис. 2):
• Пассивный (29%)–редкие просмотры лекций, экза-

мены офлайн;
• Транзакционный (46%)–регулярный доступ к тестам 

и заданиям, но без форум- активности;
• Проактивный (25%)–высокая форум- активность, за-

грузка собственных цифровых артефактов.

Рис. 2.

1.3. Динамика использования платформы
– Суммарное число действий студентов в Moo-

dle выросло на 37% в 2023/24 уч.г. по сравнению 
с 2022/23 г.

– Частота технических инцидентов при онлайн- 
аттестации с TestOfficePro не превышала 0,8% от об-
щего числа сессий (табл. 1).

Таблица 1. Ключевые количественные показатели исследования

Показатель Значение SD / Δ

Средний балл DHC (0–5) 4,1 ± 0,46

ADPI 0,63 ± 0,18

Инциденты ГИА с TestOfficePro, % 0,8% –

Рост активности Moodle 23/24 vs 22/23 ⇧ 37% –

Анализ 26 интервью со стейкхолдерами (преподава-
тели, работодатели- фармацевты, ИТ-специалисты) выя-
вил четыре сквозные темы-восприятия цифровой транс-
формации:
• «Практика VR-аптеки снижает тревожность пе-

ред аккредитацией» –  феномен эффекта симуля-
ции («training effect») был упомянут 11 из 15 опро-
шенных преподавателей, отмечавших, что студенты 
чувствуют себя увереннее на аккредитационных ис-
пытаниях после тренинга в VR-среде.

• «Гибридные форматы расширяют региональные 
границы» –  благодаря дистанционным модулям 18% 
студентов очной формы параллельно работают в ап-
течных сетях за пределами республики, что ранее 
было затруднительно. Цифровые технологии обуче-

ния повысили географическую мобильность студен-
тов.

• «Этические риски ИИ остаются неочевидными» –  
представители всех трёх групп стейкхолдеров на-
звали блок по искусственному интеллекту и анали-
зу данных «слишком абстрактным», отметив отсут-
ствие прикладных клинических кейсов. Это указы-
вает на потребность включения в программу более 
практико- ориентированных модулей по этике ИИ.

• «Need for Speed» –  руководство аптечных сетей 
ожидает от молодых специалистов навыков работы 
с данными (SQL, Python) «уже на старте» карьеры. 
Выявлен серьёзный запрос индустрии на подготов-
ку фармацевтов, владеющих методами data science 
для маркетинговой и логистической аналитики.

Обсуждение
Полученные данные демонстрируют, что интеграция циф-
ровых практик в фармацевтическое образование Респу-
блики Северная Осетия- Алания обеспечивает заметное 
повышение уровня цифровых компетенций студентов, 
а также увеличивает их повседневную учебную актив-
ность. Средний балл DHC (4,1) в выборке СОГМА сопоста-
вим с результатами бразильского национального опроса 
студентов- фармацевтов (4,0) [17] и превышает показате-
ли программ смешанного обучения в Индии (3,8) [18]. Это 
подтверждает эффективность реализованной стратегии 
цифровизации вуза. Доля «проактивных» пользователей 
ЭИОС (≈25%) близка к доле super- users в исследовании 
Car и соавт. [3], однако сохраняется значительный сег-
мент пассивных студентов. Дополнительные меры, такие 
как геймификация обучения и внедрение практики «peer-
to-peer» наставничества, рассматриваются в качестве 
потенциальных инструментов для вовлечения данной 
категории обучающихся.

Относительно содержания обучения, модуль по ИИ 
и анализу данных остаётся «узким горлышком» подго-
товки. Этот вывод коррелирует с позицией консенсус- 
группы DECODE о необходимости клинических сцена-
риев для обучения этическим аспектам цифровой меди-
цины [3]. Разработка прикладных кейсов по использо-
ванию ИИ в фармации (телепровизия, фармаконадзор 
и др.) представляется актуальной задачей для укрепле-
ния данного блока. С практической точки зрения, низкая 
частота сбоев при электронных аттестациях (<1%) сви-
детельствует о зрелости технической инфраструктуры 
СОГМА, а 37%-ный рост активности студентов указыва-
ет на то, что даже при ограниченных региональных ре-
сурсах возможно успешное масштабирование цифровой 
образовательной платформы.

Заключение
Цифровая трансформация фармацевтического обра-
зования –  это не эпизодическое внедрение отдельных 
ИТ-решений, а комплексное изменение образовательной 
парадигмы, в которой данные и работа с ними становятся 
ключевым ресурсом. Опыт Северо- Осетинской государ-
ственной медицинской академии демонстрирует, что даже 
при ограниченных региональных ресурсах можно выстро-
ить устойчивую экосистему «данных- центрированного» 
обучения: от VR-симуляторов и телепровизии до аналити-
ки большого учебного лога. Полученные количественные 
и качественные результаты показывают существенный 
рост цифровых компетенций студентов, расширение их 
профессиональной мобильности и повышение прозрач-
ности академических процессов. Вместе с тем выявлены 
области, требующие дальнейшего внимания –  прежде 
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всего обучение этике и клиническим аспектам ИИ, а так-
же вовлечение «пассивного» сегмента обучающихся.

Успешность модели СОГМА обусловлена сочетанием 
трёх факторов: стратегической поддержки руководства, 
раннего включения индустриальных партнёров и си-
стемной работы по развитию цифровой инфраструкту-
ры. Масштабирование этого опыта на другие вузы воз-
можно при условии адаптации программ к локальному 
контексту и создании межвузовских сетевых центров 
компетенций.

Выводы
Уровень цифровых компетенций. Средний балл DHC = 
4,1/5 подтверждает, что внедрение специализированных 
дисциплин и практик (VR-аптека, Python- модуль по Big 
Data) эффективно повышает готовность студентов к ра-
боте в экономике данных.

Поведение в цифровой образовательной среде. Ин-
декс ADPI = 0,63 указывает на высокую, но неоднород-
ную вовлечённость; 25% «проактивных» пользователей 
формируют ядро цифрового сообщества, тогда как поч-
ти треть студентов остаётся «пассивной».

Техническая надёжность. Частота инцидентов при 
онлайн- аттестации не превышает 0,8%, что свидетель-
ствует о зрелости ИТ-инфраструктуры и оправдывает 
дальнейшее расширение дистанционных форм контро-
ля.

Динамика использования платформы. Рост активно-
сти в Moodle на 37% за год отражает быструю адаптацию 
студентов к гибридным форматам и мотивирует к разви-
тию персонализированных цифровых сервисов.

Этические аспекты ИИ. Несмотря на общую цифро-
вую грамотность, домен «AI & этика» остаётся наименее 
освоенным (3,7/5); необходима интеграция клинических 
кейсов и междисциплинарных модулей по правовым во-
просам данных. Для усиления эффекта целесообразны: 
(a) системная геймификация и peer-mentoring для «пас-
сивных» студентов; (b) продольное отслеживание вли-
яния цифровых компетенций на результаты аккредита-
ции и карьерные траектории; (c) создание регионально-
го центра обмена лучшими практиками цифрового фар-
мацевтического образования.
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Digital tRaNSfoRMatioN of phaRMaceutical 
eDucatioN: DeVelopiNg coMpeteNcieS foR the 
Data ecoNoMy

Bidarova F. N., Ayro I. N., Nartikoeva M. I.
North Ossetian State Medical Academy, Volgograd State Medical University, 
Vladikavkaz Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

Digital transformation of pharmaceutical education is a key response 
to the transition of healthcare to a data economy. However, regional 
models of its implementation are described in limited detail. A mixed 
single case study was conducted (2022–2025). Regulatory docu-
ments, Moodle log files (≈1.2 million actions), online certification re-
sults in TestOfficePro, as well as survey data from 178 students on 
the Digital Health Competence (DHC) scale and 26 semi-structured 
interviews with stakeholders were analyzed. Student activity was 
classified using the k-means method in the ADPI index. The inte-
gration of VR pharmacies, teleprovision, Python/SQL modules, and 
reliable remote monitoring platforms ensures measurable growth of 
digital competencies and student engagement. The main challeng-
es remain insufficient mastery of the ethical aspects of AI and the 
need to engage “passive” students. The results confirm the possi-
bility of replicating the SOGMA model in other medical universities, 
subject to adaptation to local resources and active participation of 
industrial partners.

Keywords: digital transformation, pharmaceutical education, digital 
competencies, VR simulation, teleprovision, North Ossetia, mixed 
methods.
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Концепция обучения служением как инновационный подход 
к образованию всё активнее внедряется в вузы. В данной ста-
тье рассматривается её реализация на первом курсе Института 
информационных систем и технологий, где студенты разраба-
тывали три социальных проекта: веб-ресурс для неслышащих 
людей, Telegram-бот для приемных семей и обучающие виде-
оматериалы для художественной школы. Работа анализирует 
этапы интеграции подхода в учебный процесс, достигнутые 
результаты, а также влияние проектов на профессиональные 
компетенции и личностное развитие студентов. Рассматрива-
ется социальная значимость проектов, их влияние на целевые 
аудитории и потенциалу концепции для дальнейшего примене-
ния в образовательной практике. Полученные данные подтвер-
ждают, что обучение служением способствует формированию 
у студентов не только технических, но и универсальных навы-
ков, необходимых для успешной карьеры и активной граждан-
ской позиции.

Ключевые слова: обучение служением, социальные проекты, 
профессиональные навыки, личностное развитие, веб-разра-
ботка, Telegram-бот, видеоматериалы, социальная значимость.

Введение
Современное образование сталкивается с вызовами, 
связанными с необходимостью подготовки специалистов, 
способных не только эффективно применять професси-
ональные знания, но и решать реальные проблемы об-
щества. В условиях цифровизации и роста социальной 
ответственности бизнеса концепция обучения служением 
становится всё более актуальной. Так, программа «Обуче-
ние служением» способствует достижению пункта 1б Ука-
за Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года 
№ 309 «О национальных целях развития о Российской 
Федерации на период до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года» о «реализации потенциала каждого чело-
века, развитии его талантов, воспитании патриотичной 
и социально ответственной личности». [1]

Актуальность темы обусловлена несколькими фак-
торами. Во-первых, интеграция социальных проектов 
в учебный процесс позволяет студентам увидеть прак-
тическую ценность своих знаний [2]. Во-вторых, такие 
проекты развивают навыки, которые сложно сформиро-
вать в традиционной аудиторной среде: эмпатию, уме-
ние работать в команде, управление временем и ресур-
сами [3, 4]. Наконец, обучение служением отвечает за-
просу общества на социально ответственных специали-
стов, способных вносить вклад в устойчивое развитие. 
Согласно опросам студентов, участвующих в программе 
« Обучение служением» в российских вузах в 2023–2024 
учебном году, 86% отметили, что у них произошло раз-
витие навыков командной работы на благо граждан и их 
объединений и 81% отметили, что уже сейчас могут при-
менить знания, полученные в вузе, для решения обще-
ственных проблем. Опрос преподавателей показал, что 
64% считают, что программа открывает возможности 
для практико- ориентированности своей дисциплины. [5]

Цель исследования –  проанализировать эффектив-
ность концепции обучения служением на примере пер-
вого курса Института информационных систем и техно-
логий и оценить её влияние на профессиональное и лич-
ностное развитие студентов. Задачи исследования:
1. Изучить теоретические основы концепции обучения 

служением.
2. Подробно описать социальные проекты, выполнен-

ные студентами, включая этапы реализации и до-
стигнутые результаты.

3. Провести анализ влияния проектов на студентов, 
преподавателей и целевые аудитории.

Объект исследования –  образовательный процесс 
студентов первого курса, предмет –  обучение служени-
ем как метод формирования профессиональных и лич-
ностных компетенций. Методы исследования включа-
ют наблюдение за реализацией проектов, анкетирова-
ние участников (студентов и представителей целевых 
групп), интервью с преподавателями, а также анализ 
результатов.

Теоретические основы концепции обучения 
служением
Модуль «Обучение служением» в образовательных ор-
ганизациях высшего образования (ООВО) предназначен 
для студентов, обучающихся по образовательным про-
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граммам бакалавриата и специалитета очной, очно-за-
очной и заочной форм обучения, и направлен на разви-
тие у обучающихся гражданственности, патриотизма, 
лидерства, гражданской солидарности и традиционных 
ценностей путём решения социально значимой задачи 
в рамках основной образовательной программы.[6]

Ключевые принципы концепции:
1. Связь теории с практикой. Студенты используют 

учебные знания в реальных проектах, что делает 
обучение более осмысленным. Например, изучение 
веб-разработки становится не просто техническим 
заданием, а инструментом для создания доступного 
ресурса.

2. Социальная ответственность. Участие в проектах 
формирует у студентов понимание их роли в обще-
стве.

3. Рефлексия. Регулярное обсуждение опыта помога-
ет студентам осмыслить свои достижения и ошиб-
ки. Например, в конце каждого проекта студенты 
Института информационных систем и технологий 
заполняли рефлексивные анкеты, анализируя свои 
успехи и трудности.

4. Командная работа. Проекты требуют взаимодей-
ствия внутри группы и с внешними партнёрами, 
что развивает навыки коммуникации, лидерства 
и управления.

Вывод –  это хорошо

Кейс № 1: Сайт для танцевального коллектива 
неслышащих людей “Сударушка”
Цель проекта –  разработка веб-ресурса, направленного 
на повышение доступности информации и услуг для лю-
дей с нарушением слуха, увлекающихся танцами. Целе-
вая аудитория –  пользователи старшего возраста с огра-
ничениями по слуху, а также их друзья и родственники. 
Инициатива проекта возникла на основе консультаций 
с региональным центром «Московское долголетие» [7].

Этапы реализации:
1. Исследование потребностей. Для определения 

потребностей целевой аудитории студенты прове-
ли исследование, включающее сбор информации 
о танцевальном коллективе, посещение занятий 
и беседы с его руководителем. В результате были 
выявлены ключевые требования к веб-ресурсу: про-
стой интерфейс, визуальная доступность, поддерж-
ка видеоконтента с субтитрами.

2. Проектирование. Команда разработала прототип 
сайта, его логотип, уделяя внимание цветовой пали-
тре, крупным шрифтам и интуитивной навигации.

3. Разработка. Использовались HTML, CSS и JavaS-
cript для создания адаптивного дизайна, а также 
CMS для удобного управления контентом.

4. Тестирование. Сайт тестировался как студентами, 
так и представителями целевой аудитории. Были 
устранены небольшие недочеты.

5. Запуск и поддержка.После завершения разработ-
ки студенты выбрали подходящий хостинг и разме-
стили на нем сайт. Готовый ресурс был продемон-
стрирован руководителю танцевального коллектива 
и его участникам, получив положительные отзывы.

Проблемы и решения. Основной сложностью стал 
ограниченный бюджет, из-за чего использовались толь-
ко бесплатные инструменты и небольшой объем знаний 
студентов, так как это только первый курс.

Результаты. Студенты развили навыки веб-разра-
ботки, UX-дизайна и коммуникации с заказчиком. Один 
из участников проекта отметил: «Я впервые понял, как 

мои знания могут реально помочь людям». а коллектив 
получил сайт, которым может пользоваться и получать 
информацию о времени тренировок, и просматривать 
видео и фото с прошедших выcтуплений.

Кейс № 2: Telegram-бот для организации 
психологической поддержки приемной семьи 
и приемного ребенка
Цель проекта –  разработать Telegram-бот, который по-
могает приемным родителям и детям в процессе адапта-
ции, предоставляя психологическую поддержку на основе 
концепции «книги жизни» [4].

Этапы реализации:
1. Анализ потребностей. Команда консультирова-

лась с заказчиком, чтобы определить, как должен 
выглядеть и функционировать бот для поддержки 
приемных семей. Основное внимание уделялось 
созданию инструмента, способствующего эмоцио-
нальной связи между ребенком и семьей.

2. Проектирование функционала. Было принято ре-
шение создать Telegram-бот, который задает ребен-
ку вопросы, помогающие осознать свое место в но-
вой семье и жизни. Ответы пользователей собира-
ются в PDF-файл, который можно скачать и распе-
чатать в формате «книги жизни». Также предусмо-
трена возможность загрузки фотографий для пер-
сонализации книги.

3. Разработка. Для реализации использовался язык 
Python и библиотека python- telegram-bot. Студен-
ты разработали чат-бот с функциями диалогового 
взаимодействия и формирования PDF-документа, 
включающего ответы ребенка и загруженные изо-
бражения.

4. Запуск. После запуска бот был представлен на ха-
катоне как как прототип решения для поддержки 
приемных семей, где получил положительные отзы-
вы от экспертов и участников.

5. Проблемы и решения. Основной вызов –  первый 
курс ничего не знают. найти где размещать код.

Результаты. Студенты освоили программирова-
ние на Python, принципы дизайна для создания интер-
фейса книги и организацию хостинг. По словам одного 
из участников, «работа над ботом показала, как важно 
думать о пользователе с самого начала».

Кейс № 3: Видеопояснения для учеников 
художественной школы
Цель проекта –  создать серию обучающих видеороликов 
для учеников художественной школы, для возможности 
повторного и наглядного изучения сложных тем. Проект 
был разработан в сотрудничестве с преподавателями 
художественной школой.

Этапы реализации:
1. Согласование тем. Студенты совместно с педаго-

гами выбрали темы: построение формы и работа 
с цветом.

2. Подготовка сценариев. Команда написала подроб-
ные сценарии, включающие объяснения и примеры, 
адаптированные для детей 10–14 лет.

3. Съёмка и монтаж. Для создания роликов использо-
вались инструменты 2D– и 3D-графики, а также про-
грамма kapcut [5].

4. Озвучка. Студенты записали голосовые коммента-
рии, ориентированные на детскую аудиторию 10–
14 лет, уделяя внимание ясности и доступности из-
ложения.
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5. Размещение. Готовые видеоролики были переданы 

сотрудникам художественной школы для использо-
вания на занятиях и демонстрации ученикам.

Проблемы и решения. Основной сложностью ста-
ло отсутствие у студентов опыта в видеопроизводстве, 
монтаже, озвучке и работе с графикой.Также возникли 
трудности с правильным изображением объектов слож-
ной формы. После консультации с педагогами, команда 
преодолела эти ограничения.

Результаты. Было создано 2 видеоролика общей 
длительностью 30 минут. Педагоги школы отметили, что 
материалы добавили наглядности в обучение. Студен-
ты изучили 2d и 3d графику, навыки монтажа и озвучки 
в специализированных программах. Один из участни-
ков поделился: «Я думал, что снимать видео –  это лег-
ко, но понял, сколько труда нужно, чтобы всё выглядело 
профессионально».

Анализ полученных результатов
Реализация проектов позволила достичь значительных 
результатов на нескольких уровнях:
• Профессиональные компетенции: студенты суще-

ственно повысили свои компетенции в следующих 
областях: веб-разработка, программирование на Py-
thon, видеомонтаж, создание 3d и 2d графики, нау-
чились работать с реальными заказчиками и управ-
лять проектами.

• Личностное развитие. Анкетирование показало, что 
92% студентов отметили рост уверенности в своих си-
лах, а 87% –  повышение мотивации к обучению. Уча-
стие в проектах способствовало осознанию социаль-
ной значимости их будущей профессии. Рефлексив-
ный опрос выявил, что студенты научились эффек-
тивно сотрудничать в команде, распределять задачи 
и применять методы самоконтроля для повышения 
профессиональной компетенции [6]. Эти навыки укре-
пили их мотивацию к профессиональной деятельности 
и помогли осознать важность проектирования инфор-
мационных технологий для решения реальных задач.

• Социальный эффект. Проекты внесли вклад в под-
держку различных социальных групп, помогая ре-
шать их повседневные задачи и улучшая качество 
жизни. Через активное взаимодействие с заказчи-
ками и аудиторией команда стремилась создать по-
лезные и доступные решения, способствующие по-
зитивным изменениям в обществе.

• Роль преподавателей. Наставники координировали 
работу с заказчиком, помогали выстраивать тайм-
лайн проектов и проводили рефлексивные сессии.
Сравнительный анализ проектов:

• В разработке сайтов была задействована самая 
многочисленная команда, что вызвало сложности 
с распределением ролей внутри команды;

• В создании Telegram-бота участвовала команда 
из двух человек, а основной проблемой стала разра-
ботка визуальной концепции результирующего файла;

• Видео были наиболее креативным проектом, но воз-
никли трудности из-за отсутствия опыта в художе-
ственных навыках.
Во всех проектах были задействованы первокурсни-

ки, поэтому техническая реализация проектов была не-
простой задачей. .

Обратная связь
Анкетирование показало, что 95% студентов выразили 
желание участвовать в подобных проектах в будущем, 
отметив их практическую и образовательную ценность.

Заключение
Исследование подтвердило, что обучение служением –  
это эффективный инструмент формирования профессио-
нальных и личностных компетенций. Практическая работа 
над социальными проектами не только закрепляет техни-
ческие навыки, но и развивает эмпатию, ответственность 
и умение работать в команде. Проекты, реализованные 
студентами Института информационных систем и техно-
логий, принесли реальную пользу обществу, что усилило 
мотивацию участников и укрепило их веру в значимость 
своей профессии.
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Service- learning in StudentS’ Social 
practice

Vakhromeeva E. N., Zenzinova Yu.B.
A. N. Kosygin Russian State University

The concept of service- learning as an innovative educational ap-
proach is increasingly being integrated into higher education institu-
tions. This article examines its implementation in the first year of the 
Institute of Information Systems and Technologies, where students 
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developed three social projects: a web resource for deaf individuals, 
a Telegram bot for foster families, and educational video materials 
for an art school. The study analyzes the stages of integrating this 
approach into the educational process, the achieved results, and 
the impact of the projects on students’ professional competencies 
and personal development. The social significance of the projects, 
their influence on target audiences, and the potential of the concept 
for further application in educational practice are also explored. The 
findings confirm that service- learning fosters not only technical but 
also universal skills in students, essential for a successful career 
and active civic engagement.

Keywords: service- learning, social projects, professional skills, per-
sonal development, web development, Telegram bot, video materi-
als, social significance.
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Статья посвящена вопросам подготовки молодых специали-
стов, а также сбалансированному спросу и предложению на мо-
лодых специалистов. В центре внимание различные проблемы, 
связанные с обеспечением успешной интеграции образования 
в экономику региона и страны. Большое значение отводится 
факторам, которые определяют потребительский выбор со-
временной молодежи в условиях информационного общества. 
Подчеркивается, что современные проблемы молодежной за-
нятости и безработица должны решаться в рамках взаимодей-
ствия на региональном уровне социальных партнеров.

Ключевые слова: социальной партнерство, образование, ры-
нок труда, молодой специалист, профессия, рынок образова-
тельных услуг, клиентоцентричность, мобильность, занятость, 
безработица.

Наблюдаемые рыночные преобразования в россий-
ской экономике меняют профессиональные приоритеты 
и мотивацию работников. Ускоренный рост индустриаль-
ной занятости, обусловленной успешной реализацией 
стратегии импортозамещающей политики задают пер-
спективы и барьеры развития отраслей национальной 
экономики. Вопросы сопряженности структуры подго-
товки молодых специалистов с потребностями рынка 
труда в территориально- отраслевом разрезе сегодня 
остаются по-прежнему актуальными для национальной 
экономики.

Заметим, что в трудовом кодексе РФ отсутствует де-
тальная расшифровка термина «молодой специалист». 
Тем не менее, в ст. 70 ТК РФ фиксируется гарантия для 
лиц, впервые устроившихся после получения образова-
ния –  законодательного освобождения от испытания при 
приеме на работу. В статье определены следующим кри-
терии данной категории работников: наличие образова-
ния (среднее или высшее) по направлениям подготов-
ки, имеющим госаккредитацию; поступление впервые 
на работу по полученной специальности в течение од-
ного года со дня получения образования.

В п. 6. ст. 2 «к молодым специалистам относятся 
граждане РФ в возрасте до 35 лет (включительно), ко-
торые имеют трудовой стаж, полученный в период обу-
чения по основным профессиональным образователь-
ным программам или по программам профессиональ-
ного обучения.

Современное информационное общество характе-
ризуется определенной структурой потребностей. Важ-
но выделить социальные приоритеты в повышении роли 
знаний и интеллектуальных профессий как источника 
социально- экономического развития регионов, а также 
смещение ориентиров от производства товаров к произ-
водству услуг. Не секрет, что приоритет на региональных 
рынках труда сегодня отводится молодым специалистам 
в области информационных услуг, современным техно-
логиям, обеспечивающим основу для создания сильной 
национальной экономики.

Исследователи С. Коэн и Дж. Зисман, справедливо 
утверждают, что в настоящее время речь идет о «тресек-
торной» концепции общества, которая строится на инду-
стриальной экономике нового типа, в основу которой за-
ложены сельское хозяйство, промышленность и услуги 
[1]. Именно они создают базис для интенсивного эконо-
мического роста. Причем одним из главных индикаторов 
инновационных процессов по праву является обрабаты-
вающая промышленность. По сравнению с другими от-
раслями она обеспечивает активный прирост ВВП, а так-
же существенный рост производительности труда и по-
тенциально может аккумулировать молодых работников.

Очевидно, что подготовка современных специали-
стов во многом ориентируется и на те виды деятельно-
сти, которые могут как аккумулировать интеллектуаль-
ный потенциал, так и будут являться драйверами уско-
ренного социально- экономического развития. Так, в ус-
ловиях наблюдаемой у нас в стране нехватки трудовых 
ресурсов приоритет отдается ряду высокотехнологиче-
ских отраслей, маркетингу, НИОКР, дизайну, финансо-
вому планированию. В то же время, повышенный спрос 
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сегодня наблюдается по многим позициям квалифици-
рованных рабочих (фрезеровщик, сварщик и т.д.).

В этой связи важно выделить особенности формиро-
вания предпочтений социальных партеров в контексте 
современных требований отраслевой экономики.

Интересно отметить, что региональные рынки обра-
зовательных услуг ориентируются не только на потреб-
ности целевых групп абитуриентов, но на потребности 
рынков труда (работодателей). Однако не всегда эти 
потребности совпадают. К тому же профессиональный 
выбор молодого специалиста, без должной профессио-
нальной ответственности не всегда ориентируется на за-
просы рынка труда, которые могут изменяться доста-
точно стремительно. Как итог, сегодня каждый второй 
выпускник, так или иначе, испытывает трудности при 
устройстве на работу, поскольку при выборе направ-
лений подготовки они не учли свою востребованность 
на рынке труда. Безусловно, кастомизация образова-
тельных услуг ориентируется на конкретные предпочте-
ния определенных групп потребителей, что позволяет 
придать устойчивый импульс для развития сферы обра-
зования и сыграть огромную роль в формировании ин-
дустриального потенциала страны. Тем не менее, тре-
бования постиндустриальной экономики обусловливают 
новый формат отношений в системе «абитуриент –  вуз –  
студент –  выпускник –  работодатель».

Бесспорно, молодые специалисты представляют 
значимый ресурс для рынка труда, их занятость вносит 
существенный вклад в экономическое развитие нашей 
страны. Однако, в последнее время прослеживается тен-
денция, согласно которой, молодежь не стремится к со-
вершенствованию своих профессиональных компетен-
ций, получению высшего образования. Доминирующая 
установка «здесь и сейчас», подкрепленная сменой эко-
номического уклада зачастую идет в разрез с престиж-
ностью и востребованностью высшего образования сре-
ди молодежи. Возрастает установка определённой доли 
молодежи, ориентирующейся на так называемую «эко-
номику свободного времени» (туризм, игры, развлече-
ния, спорт, охота и др.), свободные «социально- трудовые 
отношения, которые можно расторгнуть в любое время. 
Решить целый ряд проблем для поколения «Z» позво-
ляют информационные технологии, которые призваны 
обрабатывать большие объемы информации, сократить 
потери в сфере обращения, «экономить» на подготовке 
специалистов.

Приходится констатировать, что за достаточно дли-
тельный период развития рыночной экономики не про-
изошло существенных изменений в структуре занято-
сти молодых специалистов. По-прежнему, фиксируют-
ся значимые дисфункции на рынке труда –  наблюдает-
ся нехватка специалистов по ряду дефицитных направ-
лений подготовки. Профильные специалисты отмеча-
ют высокую долю тех, кто по окончанию вуза работает 
не по специальности (35%) [2]. Причем традиционно 
на первое место выходят отрасли социальной сферы 
(здравоохранение, образование, культура и др.). При-
чины этому самые разнообразные и видятся не только 
в неправильном выборе работы, но и в тяжелых усло-
виях труда, неспособности молодежи адаптироваться 
к трудовой деятельности. Более того, нельзя исключать, 
в силу особенностей возраста, и высокую профессио-
нальную мобильность молодежи, получившей необхо-
димые универсальные компетенции. Формат наличия 
базового профильного образования, не всегда позволя-
ет определить профессиональную траекторию молодых 
специалистов. Молодые специалисты зачастую оказы-
ваются предоставленными сами себе.

В условиях санкционной политики «усеченные» мас-
штабы подготовки квалифицированных специалистов 
по ряду укрупненных групп специальностей и направле-
ний подготовки негативно сказываются на структурной 
модернизации российской экономики. Спрос оказывает-
ся выше предложения по ряду направлений подготовки. 
Подготовка специалистов с высшим образованием ха-
рактеризуется определенным дисбалансом в отношении 
перспективной потребности в трудовых ресурсах.

Нельзя забывать о том, что нашей страной с 2022 г. 
был взят курс на поддержание технологического суве-
ренитета, развитие собственных технологий, обеспечи-
вающих интенсивное социально- экономическое разви-
тие. Очевидно, что большое значение для реализации 
поставленной задачи отводится подготовки профильных 
кадров с высшим образованием по приоритетным на-
правлениям. Причем уровень профессиональной подго-
товки самым непосредственным образом влияет на кон-
курентные позиции отечественной экономики.

Стоит согласиться и с мнением специалистов 
Т. Н. Блинова, А. А. Коваленко, А. В. Федотова, которые 
считают, что на обеспеченность национальной экономи-
ки квалифицированными кадрами влияет целое множе-
ство факторов, в их числе: численность экономически 
активного населения, объемы и структура подготовки 
специалистов; профессионально- возрастная структура 
населения; переподготовка кадров в системе дополни-
тельного образования, социально- демографическая си-
туация и др. [3]. Большое значение на обеспеченность 
региональной экономики кадрами оказывает создание 
необходимых условий для развития человеческого по-
тенциала. В этой связи значимым представляется ком-
плекс мер по развитию социального партнерства на раз-
личных уровнях социального управления, ориентирован-
ного на инвестиции в человеческий капитал. Очевидно, 
что в заключаемых региональных соглашениях и коллек-
тивных договорах социальным партнерам особое внима-
ние следует обращать не только на социальную защиту 
человека труда, достойную оплату труда, но и на подго-
товку квалифицированных кадров, их профессиональ-
ное развитие.

Несомненно, включенность институтов образова-
ния в социально- экономическую систему регионов яв-
ляется важнейшим фактором, обеспечивающим конку-
рентоспособные преимущества субъектов РФ. Однако 
не всегда этого удается достичь. Положение системы 
образования самым непосредственным образом отра-
жается на уровне квалификации работников, обеспече-
ние сбалансированного предложения и спроса на рабо-
чую силу.

В то же время доступ населения к высше-
му образованию является индикатором социально- 
профессиональной мобильности и ситуации на рынке 
труда. Востребованность получаемых специальностей 
и, как следствие, ожидания в получении престижной 
и высокооплачиваемой работы обусловливается сба-
лансированностью как социально- экономических, так 
и личностных ожиданий.

Обратимся к результатам социологического опро-
са, «Адаптация первокурсников МПГУ», проведенного 
в 2016–2024 гг. кафедрой теоретической и специальной 
социологии им. М. А. Будановой. Всего было опрошено 
в каждом году около 200 студентов –  первокурсников, 
разных направлений обучения. Одна из целей опроса со-
стояла в выявлении мотивов выбора направления под-
готовки.

Исходя из наиболее популярного варианта ответа, 
можно утверждать, что за исследуемый период пред-
почтения респондентов изменились ненамного. Так, во-
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семь лет назад при выборе вуза первокурсники во мно-
гом ориентировались на наличие определенных про-
грамм обучения, в которых они были заинтересованы 
в рамках своих индивидуальных интересов. Напротив, 
в настоящее время чаще всего в их ответах просле-
живался целенаправленный (содержательный) выбор 
с учетом требований рынка труда и востребованности 
направления подготовки.

В 2024 г. значимая доля первокурсников демон-
стрировала интерес к выбранной специальности (19%). 
На втором месте оказываются те, кто отмечает в каче-
стве мотива выбора перспективы трудоустройства и ре-
альный проходной балл для поступления в вуз (соответ-
ственно по 13%). Несколько меньше тех, кто выделяет 
в качестве приоритетных мотивов востребованность 
на рынке труда и престиж профессии (соответственно 
по 9%). В меньшинстве оказываются те, кто говорил 
о том, что выбор был случайным (2%).

В целом результаты опроса показывают, что абиту-
риенты (первокурсники) при выборе направления подго-
товки чаще всего руководствовались не только своими 
личностными установками и убеждениями, но и внешни-
ми факторами, связанным с рынком труда.

Однако нельзя не отметить, что для индивида цен-
ность получаемого образования нередко измеряется 
возможными затратами. Более того, ценность образова-
ния для многих определяется получаемыми заработка-
ми, а также высокими возможностями для дальнейшего 
карьерного развития. К тому же работодатель не всегда 
готов ответить на данные вызовы со стороны молодого 
поколения.

Значимым фактором выступают и отмечаемые 
структурные изменения на рынке труда, обусловленные 
отраслевыми диспропорциями, деиндустриализацией 
и расширением сферы потребления и услуг. С одной 
стороны, массовизация высшего образования смогла 
в определенной мере удовлетворить спрос на отложен-
ные образовательные потребности определенной части 
населения. С другой стороны, нерегулируемая его «мас-
совизация» привела к размыванию ценности образова-
ния и еще большей отраслевой диспозиции. К тому же, 
не все социальные партнеры оказались в полной мере 
включенными в складывающуюся систему социально- 
трудовых отношений и смогли обеспечить баланс ин-
тересов. Это приводит к росту риска ошибочного или 
конъюнктурного выбора профессии, или специальности. 
Пресыщение рынка образования подготовкой по массо-
вым профессиям сформировал у их потребителей завы-
шенные представление о работе, отличающейся высоки-
ми потребительскими качествами. Причем упрощённая 
установка на рассмотрение высшего образования как 
ступеньки для деятельности в разных сферах работает 
не для всех видов отраслей.

В рамках организации процесса обучения наблюда-
ется значимый диссонанс между теоретической и прак-
тической подготовкой. Это не может не сказаться на чис-
ленности тех, кто уверен в получении пригодных навы-
ков и знаний для успешной трудовой деятельности. К то-
му же не все образовательные организации ориенти-
руются на клиентоцентричность и могут в полной мере 
восполнить потребности рынков труда и образователь-
ных услуг. Соответствие качеству и количеству образо-
вательных услуг на региональном рынке без должных 
инвестиций не всегда удается реализовать.

Как справедливо полагают профильные специали-
сты Леонова А. И., Ковзель А. Д., в оценки клиентоцен-
тричности важно обращать внимание на целый ряд сто-
имостных показателей (например, обеспечение высокой 
скорости и удобства обслуживания, наличие обратной 

связи, спектр предоставляемых услуг, стоимость про-
движения и др.) [4]. Отсутствие согласованности в дей-
ствиях региональных партнеров дополняется и тем об-
стоятельством, что не всегда осуществляемые расходы 
на образование согласуются с ожидаемым уровнем кон-
версии и финансовыми результатами.

Современное информационное общество задает по-
вышенные требования к подготовке молодых специали-
стов. Однако в условиях наблюдаемого дефицита фак-
торов производства не все регионы в одинаковой сте-
пени реагируют на возросшие требования к качеству 
образовательного процесса. Это во много способствует 
молодежной безработице.

На фоне отмечаемого общего роста уровня занято-
сти населения за период 2015–2023 г. фиксируется за-
метное снижение уровень занятости молодежи в воз-
расте 20–24 года –  на 5%. Безработица среди молодых 
людей в возрасте 15–19 лет по итогам сентября 2022 го-
да составила 31,6%, а среди молодых специалистов 20–
24 лет –  14,4%. Молодые специалисты чаще всего нахо-
дятся в зоне риска. Это объясняется тем, что, в первую 
очередь у них наблюдаются высокая профессиональная 
мобильность, а также отсутствие опыта работы, которые 
делают их менее конкурентоспособными.

В целом, из-за низкого социального статуса ряда 
профессий наблюдается формирование не только ка-
дрового дефицита по многим из них, но и снижение 
уровня подготовки обучающихся. Например, по данным 
Минпросвещения, школам не хватает около 550 тыс. 
учителей, если бы они работали на одну ставку. Острая 
нехватка наблюдается среди учителей- предметников 
(33,2% –  учителей математики, 24,1% –  учителей физи-
ки). Численность молодых педагогов составляет сегод-
ня около 10% от общего числа, причем учителей старше 
65 лет, наоборот, достаточно много [5].

Каков же выход? Ответом на данный вопрос может 
служить повышение уровня занятости на основе вовле-
чения в экономику тех, кто еще не реализовал по раз-
личным причинам свой трудовой потенциал. Безусловно, 
«компенсация» недостающей рабочей силы предполага-
ет замену ее более дешевой с невысокими требования-
ми к ее квалификации. Однако итогом может быть, ниве-
лирование требований к развитию образовательного по-
тенциала и стимулированию научно- производственного 
потенциала. Это приводить зачастую к неоправданным 
издержкам на рабочую силу, ухудшению качества рабо-
ты и, соответственно, выпускаемой продукции или ока-
зываемых услуг, размыванием культуры трудовой моти-
вации. Стремление молодых людей к активному поиску 
рабочего места, и «выращивание» молодых работни-
ков, расслабленных социальными выплатами и завы-
шенными гарантиями –  сложная проблема для любого 
общества. Переход на рельсы рыночной экономики оз-
начает, что в силу различных обстоятельств работода-
тель все в меньшей степени будет заботиться о соци-
альных проблемах функционирования своей организа-
ции. В этой связи государство должно способствовать 
созданию принципиально новой модели подготовки про-
фессиональных кадров и социальной поддержки моло-
дых специалистов. В ее основу имеет смысл заложить 
принципы формирования профессиональной лояльно-
сти. Данная культура строится на построении траекто-
рий карьерного развития молодежи. По наиболее вос-
требованным специальностям имеет смысл обратиться 
и к реанимированию существующей ранее в условиях 
плановой экономики распределению молодых специа-
листов по окончании вуза.

Актуальным для обеспечения эффективной занято-
сти в современных условиях является нахождение ком-
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промисса между экономическими и социальными ре-
зультатами. Это достигается на основе совершенство-
вания системы подготовки кадров всех уровней, а также 
трудовой мотивации молодых специалистов [6, 7]. В ее 
основе –  достойные условия труда и заработная плата. 
Это будет возможно, если работодатель будет проявлять 
социальную ответственность, обеспечивающую необхо-
димый уровень доверия со стороны работников.

Особое направление видится в развитии в регионах 
инвестиционных и инфраструктурных проектов. Это по-
зволит повысить занятость местного населения, вклю-
чая молодежь. Перспективными являются направления 
в сфере добычи полезных ископаемых, лесопереработ-
ки, энергетики, транспорта и строительства. Так, напри-
мер, только за 2024 год служба занятости Красноярского 
края закрыла порядка 74% от всех заявленных компани-
ей вакансий за прошлый год [8].

Предпринимаемые сегодня государством активные 
шаги по нормализации ситуации и достижением баланса 
между спросом и предложением призваны обеспечить 
содействие занятости населения. В соответствии с на-
блюдаемой в условиях кризиса структурной перестройки 
экономики важно особое внимание уделить среди про-
чего сохранению эффективно работающих и созданию 
новых рабочих мест при обеспечении необходимой мо-
тивации молодых кадров. Необходимо систематически 
корректировать объем и профиль подготовки кадров 
в образовательных учреждениях, а также минимизиро-
вать возможные риски безработицы среди выпускников 
учебных заведений среднего, высшего и дополнитель-
ного образования.

Во главу угла ставится требование по повышению 
качества образования, соответствия квалификации вы-
пускника запросам работодателя. Важно привлекать 
в экономику лиц, обладающих высоким уровнем ква-
лификации, развивать систему подготовки работников 
с высоким образовательным и профессиональным уров-
нем. Все это будет возможно на основе повышения про-
фессиональной ответственности в контексте формиро-
вания траекторий личностного развития.

Резюмируя сказанное, подчеркнем, что сегодня 
не приходится говорить о замещающем или стабили-
зирующем, догоняющем или опережающем развитии 
сферы образования речь скорее идет об эффектив-
ной интеграции системы образования в социально- 
экономическую инфраструктуру территории, региона, 
отрасли, ориентированной на удовлетворение потреб-
ностей экономических субъектов.
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В статье проводится сравнительный анализ социальных техно-
логий управления миграционными потоками в России, Казах-
стане, Индии и Бразилии, направленный на оценку их эффек-
тивности в различных социально- экономических и культурных 
контекстах. Введение обосновывает актуальность исследова-
ния, подчеркивая рост миграционной мобильности и необходи-
мость баланса между экономическими выгодами и социальной 
интеграцией. Методы включают сравнительный анализ законо-
дательных шаблонов, национальных программ и статистиче-
ских данных, а также качественную оценку кейсов, основанную 
на экспертных интервью, документах международных орга-
низаций и академических публикациях. Результаты выявили 
ключевые различия: Россия и Казахстан сочетают формаль-
ные квоты с программами культурной адаптации, Индия ак-
центирует цифровизацию управления внутренней миграцией, 
а Бразилия опирается на мультикультурализм. Общие вызовы 
включают бюрократические барьеры, низкий уровень доверия 
между мигрантами и принимающими сообществами, а также 
неравномерное внедрение цифровых инструментов. Обсужде-
ние подчеркивает отсутствие универсальных решений: эффек-
тивность технологий зависит от учета локальной специфики, 
межведомственной координации и интеграции образователь-
ных, правовых и цифровых компонентов. Отдельное внима-
ние уделяется роли гражданского общества и международных 
организаций в минимизации рисков маргинализации. Статья 
рекомендует развивать гибридные модели, сочетающие тра-
диционные практики с инновационными платформами для мо-
ниторинга и поддержки мигрантов.

Ключевые слова: управление миграцией, социальные техно-
логии, сравнительный анализ, интеграция мигрантов, цифро-
вые инструменты.

Введение
Миграционные процессы на современном этапе всё более 
активно вовлекаются в поле внимания социологов, поли-
тологов, экономистов и специалистов в области управ-
ления, которые стремятся оценить их масштаб, причины 
и социальные последствия. Одним из наиболее важных 
направлений исследований становится поиск и апробация 
эффективных социальных технологий, позволяющих ре-
гулировать миграционные потоки с учётом интересов как 
принимающего, так и отправляющего сообщества. При 
этом заметно выделяются разные регионы мира, среди 
которых Россия, Казахстан, Индия и Бразилия занима-
ют особое место благодаря своему уникальному исто-
рическому опыту, экономическим реалиям и социально- 
культурной специфике. Нельзя не принимать во внима-
ние, что каждая из перечисленных стран обладает соб-
ственной комбинацией внутренних и внешних факторов, 
формирующих специфику управления миграционными 
потоками. Исследование данной темы требует глубокого 
анализа целого комплекса вопросов, связанных с зако-
нодательным регулированием, социальными практиками 
интеграции, адаптацией приезжих, отношениями меж-
ду коренным населением и мигрантами, а также оцен-
кой эффективности используемых инструментов [14]. 
В этой перспективе особую роль играют именно соци-
альные технологии –  совокупность методик, подходов 
и организационно- правовых механизмов, которые при-
званы способствовать позитивным и взаимовыгодным 
результатам как для мигрантов, так и для государствен-
ных структур и локальных сообществ.

Рассматривая Россию, сложно игнорировать её мно-
гонациональный характер и богатую историю взаимоот-
ношений разных этнических групп, которые традиционно 
сосуществуют в пределах одного государства. С прихо-
дом постсоветского периода стали заметны новые ми-
грационные процессы, обусловленные в первую очередь 
экономическими факторами, поиском более высоких за-
работков и возможностями для социальной мобильно-
сти [3]. В то же время Россия столкнулась с увеличени-
ем потока трудовых мигрантов из стран Центральной 
Азии, что требовало адекватной адаптации существу-
ющих подходов к управлению миграцией. Социальные 
технологии, направленные на упрощение процедур ле-
гализации, обучение языку и культуру взаимодействия 
с местным населением, начали формироваться с опорой 
на накопленный советский опыт, но при этом включали 
в себя рыночные принципы и требования глобализации. 
Изменились и требования к интеграционным практикам: 
к ним всё чаще стали относить адресные образователь-
ные программы, курсы по истории и культуре России, 
а также системы профессиональной ориентации, помо-
гающие мигрантам быстрее найти работу и избежать со-
циальной маргинализации [5]. Однако эффективность 
этих технологий нередко оказывалась ограниченной 
уровнем бюрократической нагрузки и коррупционными 
рисками, что свидетельствует о необходимости посто-
янного совершенствования форм и методов управления 
миграционными потоками.
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Материалы и методы исследования
Говоря о Казахстане, нельзя отрицать схожесть некоторых 
исторических предпосылок с Россией, поскольку обе стра-
ны прошли через распад Советского Союза и в значитель-
ной степени унаследовали советскую модель управления 
миграционными процессами. Тем не менее Казахстан, 
обладающий обширными ресурсами и меньшей плотно-
стью населения, проводил особую политику, основанную 
на привлечении этнических казахов из-за рубежа и ча-
стичном упрощении процедур для трудовых мигрантов 
[9]. Здесь социальные технологии включали программы 
«оралманов», когда этническим казахам предоставля-
лась возможность вернуться на историческую родину, 
получая дополнительные льготы и социальные гарантии. 
Подобные программы имеют выраженную идеологиче-
скую нагрузку, так как способствуют сохранению иден-
тичности и увеличению численности титульного народа. 
В то же время Казахстан активно включал механизмы 
региональной интеграции, используя выход на рынки 
соседних государств для более эффективного управле-
ния притоком рабочей силы [12]. Однако подобная прак-
тика вызывала в обществе определённые напряжения, 
связанные с конкуренцией за рабочие места, а также 
с разрывом между продекларированными социальными 
гарантиями и фактическими возможностями государства 
обеспечить устойчивую поддержку вновь прибывшим. 
Таким образом, оценивать результативность таких со-
циальных технологий следует комплексно, рассматривая 
не только экономический, но и социокультурный эффект.

В контексте Индии ситуация имеет свои специфи-
ческие черты. Эта страна традиционно рассматрива-
ется как государство, откуда значительное количество 
мигрантов выезжает в поисках работы за рубеж, будь 
то страны Персидского залива, Северной Америки или 
Европа [2]. При этом Индия испытывает и внутренние 
миграционные потоки, связанные с масштабной урба-
низацией и перемещением больших масс населения 
из сельской местности в города. Недостаточное разви-
тие инфраструктуры, несбалансированность экономиче-
ского роста и социальное неравенство ведут к тому, что 
миллионы людей ищут лучшие возможности в мегапо-
лисах, сталкиваясь там с проблемами интеграции и обе-
спечения базовых социальных услуг. Государство реаги-
рует на это через запуск программ поддержки сельских 
регионов, попытки децентрализации и внедрение ин-
формационных технологий, позволяющих отслеживать 
трудовую мобильность и создавать механизмы дистан-
ционной занятости [11]. Однако подобные инициативы 
часто сталкиваются с отсутствием должной координа-
ции между региональными властями, а также с явлени-
ем технологического разрыва, когда передовые цифро-
вые решения оказываются недоступными для милли-
онов людей, лишённых элементарных условий жизни. 
Это подчеркивает, что любые социальные технологии, 
направленные на управление миграционными процесса-
ми, должны учитывать высокий уровень неоднородности 
социального пространства. Вызовы связаны и с тем, что 
Индия представляет собой федерацию штатов с разны-
ми культурными, языковыми и правовыми традициями, 
усложняющими формирование единой политики.

Результаты и обсуждение
Бразилия, в свою очередь, стала любопытным примером, 
где перемешивание этнических общин и формирование 
уникального многонационального населения происходили 
на фоне активного привлечения зарубежных рабочих сил 
в сельское хозяйство и промышленность [7]. Традицион-

ные миграционные волны в Бразилии включали порту-
гальцев, итальянцев, испанцев, японцев и представителей 
многих других этносов. В более поздний период страна 
также столкнулась с процессами внутренней миграции 
из бедных северо- восточных регионов в более развитые 
южные районы. Социальные технологии управления ми-
грационными потоками в бразильском контексте бази-
ровались на сочетании либеральных трудовых законов, 
политике поощрения иностранного инвестирования и от-
носительно высоком уровне толерантности в обществе 
[13]. Однако в современных условиях, когда экономиче-
ские кризисы чередуются с политическими, государство 
оказывается перед необходимостью перераспределения 
ограниченных ресурсов, что сказывается на программах 
социального обеспечения и на возможностях интеграции 
новых мигрантов. Тем не менее Бразилия продолжает ис-
кать оптимальные формы управления миграцией, вклю-
чая создание специализированных агентств и внедрение 
электронных систем мониторинга прибытия- убытия ино-
странцев. При этом эффективность данных мер требует 
более глубокого социологического анализа, учитываю-
щего сложную этническую структуру и неравномерное 
развитие регионов.

Сопоставляя Россию, Казахстан, Индию и Бразилию, 
можно выделить ряд общих вызовов, с которыми стал-
киваются эти страны. Прежде всего, это проблема “ба-
ланса интересов” между экономической выгодой, кото-
рую приносят трудовые мигранты, и социальными из-
держками, связанными с необходимостью адаптации 
и интеграции прибывших [1]. При этом важно отметить, 
что социальные технологии, применяемые в различ-
ных национальных контекстах, имеют различный уро-
вень институционализации и законодательного закре-
пления. В России и Казахстане сформировалась более 
или менее формальная система квотирования, патентов 
и разрешений, тогда как в Индии и Бразилии она мень-
ше структурирована. С другой стороны, в Индии суще-
ствует целый ряд цифровых инструментов и программ, 
позволяющих управлять внутренней миграцией, однако 
они не всегда успешно переносятся на внешние потоки 
[8]. В Бразилии же меры интеграции часто формируют-
ся на муниципальном уровне, что создаёт широкое по-
ле для экспериментов, но снижает общенациональную 
координацию. Успешное применение социальных техно-
логий во многом зависит от согласованности действий 
государства, бизнеса и гражданского общества, а также 
от наличия ресурсов, достаточных для реализации си-
стемных проектов.

Одним из ключевых параметров, которые следует 
учитывать при оценке эффективности социальных тех-
нологий управления миграционными потоками, является 
уровень социального доверия –  как между мигрантами 
и принимающим обществом, так и внутри самих групп 
мигрантов [4]. Высокая степень взаимного доверия спо-
собствует более быстрому обмену информацией, фор-
мированию сетей взаимопомощи и уменьшению кон-
фликтов на этнической или культурной почве. В России 
постепенно развивается практика взаимодействия НКО, 
религиозных организаций и государственных структур, 
которые создают площадки для выстраивания диалога 
между местным населением и приезжими. Казахстан де-
лает ставку на укрепление национальной идентичности 
и интеркультурной толерантности, используя механиз-
мы народных ассамблей, образовательные инициати-
вы и социальную рекламу [10]. В Индии при вышеупо-
мянутой сложности межконфессиональных отношений 
подобные инструменты требуют более тонкой настрой-
ки, чтобы не провоцировать рост напряжённости. В Бра-
зилии, несмотря на этническое многообразие, отме-
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чается сравнительно высокая толерантность, но часто 
именно она приводит к снижению внимания к реальным 
потребностям мигрантов, принимаемых по умолчанию 
как часть общего мультикультурного сообщества. Это 
указывает на то, что каждая страна должна разрабаты-
вать свои меры, исходя из реальной ситуации на местах, 
а не полагаться исключительно на заимствование моде-
лей, показавших эффективность в иных условиях.

Следующей важной составляющей является эко-
номический аспект, а именно устройство рынка труда 
и уровень профессиональной квалификации мигран-
тов. В России значительная часть прибывших занята 
в строительстве, жилищно- коммунальном хозяйстве 
и сервисных услугах, где спрос на неквалифицирован-
ную рабочую силу высок, однако растёт активность вы-
сококвалифицированных специалистов, переезжающих 
на длительный срок [6]. Казахстан, располагая больши-
ми сырьевыми ресурсами, также сосредоточен на при-
токе специалистов в сфере добывающих отраслей, 
не забывая о привлечении сезонных работников на ин-
фраструктурные проекты. Индия, напротив, становится 
поставщиком высококвалифицированных айти-специа-
листов и врачей на глобальном рынке труда и одновре-
менно принимает миллионы внутренних мигрантов низ-
кой квалификации, что формирует уникальный контраст 
в рамках одной страны [15]. Бразилия же, имея традиции 
аграрно- промышленного развития, с одной стороны за-
интересована в квалифицированных инженерах и тех-
нических специалистах, а с другой –  сохраняет спрос 
на работников сельского хозяйства, занятых на планта-
циях и фермах. Важен вопрос признания дипломов, ква-
лификаций и обеспечения прав мигрантов в контексте 
трудовых отношений. Социальные технологии в этом на-
правлении могут включать специальные образователь-
ные курсы, сертификационные программы, механизмы 
профессионального развития и адаптации к новым усло-
виям, а также создание цифровых платформ для поиска 
вакансий и контактов с работодателями [9]. Очевидно, 
что качественная реализация подобных проектов тре-
бует серьёзных финансовых вложений и компетентного 
менеджмента.

Наряду с экономическими факторами в современной 
практике всё более значимым становится использова-
ние комплексных информационных систем, помогающих 
контролировать миграционные потоки и регулировать 
правовой статус приезжих. Такие системы предполага-
ют электронную регистрацию, биометрические данные 
и эффективное взаимодействие между различными ве-
домствами, отвечающими за безопасность, социальное 
обеспечение, здравоохранение и образование. В Рос-
сии подобные проекты пока внедряются точечно и ча-
сто сталкиваются с бюрократическими барьерами [2]. 
В Казахстане в последние годы задействованы иници-
ативы «Цифрового Казахстана», охватывающие, поми-
мо прочего, и аспекты миграции. В Индии государство 
активно продвигает программу Aadhaar, направленную 
на сбор биометрической информации о гражданах, что 
теоретически может быть адаптировано для регистра-
ции мигрантов, но вызывает критику в отношении кон-
фиденциальности данных и возможностей их нецелево-
го использования [11]. В Бразилии работа с цифровыми 
технологиями может быть осложнена высоким уровнем 
социального неравенства и слабым доступом к интерне-
ту в удалённых регионах. Однако потенциал подобных 
систем очевиден, так как они позволяют более опера-
тивно реагировать на изменения миграционного ланд-
шафта и выстраивать персонализированные стратегии 
интеграции.

Также стоит упомянуть о роли международных орга-
низаций в формировании и трансфере социальных тех-
нологий управления миграцией. Крупные агентства, та-
кие как Международная организация по миграции (IOM), 
Управление Верховного комиссара ООН по делам бежен-
цев (UNHCR), а также различные фонды и НКО, вносят 
вклад в развитие и апробацию инновационных практик 
[3]. В России проекты в сотрудничестве с международ-
ными структурами затрагивают как вопросы беженцев, 
так и трудовых мигрантов из республик бывшего СС-
СР. Казахстан активно взаимодействует с партнёрами 
из Центральной Азии, принимая участие в региональных 
программах по обмену данными и согласованию мигра-
ционной политики. Индия часто становится предметом 
исследований со стороны глобальных институтов как од-
но из ведущих государств в сфере трудовой миграции, 
а Бразилия регулярно получает поддержку для развития 
систем мониторинга на границах и обеспечения прав ми-
грантов из соседних стран. Транснациональное сотруд-
ничество помогает обмениваться лучшими практиками 
и совершенствовать национальное законодательство, 
однако при этом необходимо учитывать специфику ло-
кальных реалий, чтобы не ограничиваться формальным 
заимствованием институтов без их адаптации к конкрет-
ным условиям.

Эффективность социальных технологий во многом 
определяется степенью участия гражданского обще-
ства и самих мигрантов в разработке и реализации со-
ответствующих мер. При формальном подходе, когда го-
сударственные органы выступают главным и зачастую 
единственным субъектом управления миграционными 
процессами, велик риск принятия технократических 
решений, не учитывающих реальные потребности лю-
дей [14]. В России наблюдается постепенное развитие 
сообщества мигрантов, которые создают собственные 
объединения, культурные центры и ассоциации для об-
щения и самопомощи. Аналогичные тенденции замет-
ны в Казахстане, где различные этногруппы стремятся 
к поддержке своей идентичности и защите интересов 
на местном уровне. В Индии исторически сильны общин-
ные институты, что может способствовать либо ускорен-
ной интеграции, либо, напротив, углублению сегрегации, 
если государство не выстраивает грамотную полити-
ку межконфессионального и межэтнического диалога 
[10]. В Бразилии многие мигранты активно включаются 
в жизнь районов, формируя многоуровневые социаль-
ные сети, которые могут служить своеобразным буфе-
ром против экономических и культурных шоков. Такие 
самоорганизующиеся структуры, опирающиеся на тра-
диции взаимовыручки, могут быть важным ресурсом для 
государственных программ, однако полноценное сотруд-
ничество требует взаимного доверия и уважения.

Важно отметить, что социальные технологии управ-
ления миграционными потоками часто связаны с во-
просами национальной идентичности и культурной по-
литики. Стремление государства продвигать образ 
«открытого и толерантного» общества может входить 
в противоречие с ростом ксенофобии или политической 
риторикой, нацеленной на ограничение прав и свобод 
мигрантов [8]. В России вопрос миграции часто полити-
зируется, влияя на избирательные кампании и форми-
руя общественные дискуссии о вкладе мигрантов в эко-
номику и о предполагаемой угрозе криминализации. 
В Казахстане официальная риторика о дружбе народов 
сочетается с повесткой укрепления титульной нации, что 
в отдельных случаях приводит к скрытым ограничениям 
для представителей других этнических групп [1]. Индия, 
будучи многонациональным и многоконфессиональным 
государством, регулярно сталкивается с религиозными 
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конфликтами и консервативными настроениями, кото-
рые тормозят реализацию интеграционных проектов. 
Бразильский опыт показывает, что при всей внешней 
либеральности социокультурной среды значительная 
часть мигрантов остаётся в «теневом» секторе или мар-
гинализируется в периферийных районах городов. Это 
свидетельствует о том, что любые социальные техноло-
гии не могут работать в отрыве от общих тенденций со-
циальной политики и идеологических установок, транс-
лируемых властью и обществом.

Следует уделить внимание и гендерному измерению 
миграции. В последние десятилетия всё больше жен-
щин самостоятельно выезжает на заработки за рубеж, 
а также участвует во внутренних миграционных потоках, 
что влечёт целый ряд социальных и культурных послед-
ствий. В России женщины- мигрантки нередко находят 
работу в сфере услуг, уходе за пожилыми, домашнем хо-
зяйстве, сталкиваясь при этом с дискриминацией и уяз-
вимостью из-за языка и правового статуса [13]. В Казах-
стане женщины- мигрантки, особенно из соседних цен-
тральноазиатских государств, могут быть подвержены 
дополнительному риску нарушения трудовых прав. В Ин-
дии проблема неравенства полов усугубляется кастовой 
системой и религиозными нормами, ограничивающими 
социальную мобильность женского населения. В Бра-
зилии при кажущейся свободе и равноправии вопрос 
домашнего насилия и эксплуатации остаётся острым, 
в том числе и для мигранток. Социальные технологии, 
направленные на поддержку и защиту женского населе-
ния, прибывающего в чужую страну или регион, долж-
ны учитывать их особые потребности, включая доступ 
к информации о правах, механизмам защиты, психоло-
гической и юридической помощи. Если данные аспекты 
игнорируются, увеличивается риск “двой ной маргинали-
зации” этих групп, что может приводить к росту теневой 
экономики и социальной напряжённости [5].

Рассматривая политико- правовое измерение, нель-
зя обойти вниманием особенности законодательства. 
В России с начала 2000-х годов предпринимались попыт-
ки упростить процедуры оформления разрешений на ра-
боту и другие правовые механизмы пребывания, однако 
процесс нередко сопровождался появлением дополни-
тельных бюрократических барьеров [7]. Общественные 
дискуссии велись вокруг вопроса о том, насколько ло-
яльной или, наоборот, жёсткой должна быть политика го-
сударства в отношении трудовых мигрантов. В Казахста-
не законы тоже регулярно меняются, стремясь сочетать 
интересы национального рынка труда и потребности эко-
номики в иностранных специалистах. В Индии правовое 
поле более фрагментировано, и многие аспекты ми-
грации регулируются на уровне штатов, что затрудняет 
формирование единого подхода. В Бразилии в послед-
ние годы произошли реформы миграционного законо-
дательства, призванные упростить легальное пребыва-
ние иностранцев, но их исполнение на местах остаётся 
неоднородным [4]. Поскольку правовая составляющая 
является базовой для выстраивания эффективных со-
циальных технологий, любая неопределённость или про-
тиворечие в законах способно серьёзно снизить эффек-
тивность мер по управлению миграционными потоками.

Не менее важна роль СМИ и общественной комму-
никации, формирующей образ мигрантов в глазах об-
щества. В России часть медиа нередко демонстрирует 
негативную повестку, связывая мигрантов с ростом пре-
ступности и нелегальной занятости. Такая практика про-
воцирует рост ксенофобских настроений и затрудняет 
реализацию интеграционных программ. В Казахстане 
официальные каналы чаще подчёркивают позитивную 
сторону трудовой миграции, однако на уровне обыден-

ного сознания стереотипы сохраняются [9]. Индия име-
ет огромный медиапространственный рынок, где попу-
лярные телеканалы и киноиндустрия иногда использу-
ют тему миграции как сюжетный элемент, усиливая или 
смягчая те или иные аспекты. В Бразилии масс-медиа 
уделяют внимание вопросам неравенства и социальной 
исключённости, но миграционная проблематика зача-
стую проигрывает конкуренцию другим остросоциаль-
ным темам. Социальные технологии могли бы включать 
в себя просветительские и информационные кампании, 
направленные на повышение толерантности и взаимо-
понимания, однако для их успешности необходимо пре-
одолеть коммерческую и политическую конъюнктуру, 
которая порой влияет на редакционную политику СМИ.

Выводы
Сравнительный анализ подходов России, Казахстана, Ин-
дии и Бразилии к управлению миграционными потоками 
показывает, что каждая из стран имеет собственное соче-
тание сильных и слабых сторон в этой сфере. Россия тра-
диционно привлекает мигрантов из стран бывшего СССР, 
обладая достаточно налаженной системой регистрации, 
но иногда страдает от чрезмерного бюрократизма [7]. Ка-
захстан демонстрирует гибкость миграционной политики 
с ориентацией на близлежащие регионы и приглашение 
этнических казахов, но наряду с этим нуждается в повы-
шении уровня социальной поддержки и формировании 
более комплексных интеграционных стратегий. Индия, 
располагая огромным многонациональным населением, 
вынуждена искать баланс между внутренними и внешни-
ми миграционными волнами, активнее экспериментируя 
с цифровыми инструментами слежения и учёта [11]. Бра-
зилия, имея долгую историю переселений и культурного 
смешения, сохраняет высокий уровень толерантности, 
но сталкивается с проблемами недостатка ресурсов в пе-
риферийных районах и неравномерного распределения 
социальных услуг. Таким образом, нет единой модели, 
которую можно применить повсеместно, зато есть воз-
можность учиться на положительных и отрицательных 
уроках каждого кейса, совершенствуя собственные со-
циальные технологии.

Эффективность управления миграционными потока-
ми, в конечном счёте, зависит от системного видения, 
включающего законодательство, экономические сти-
мулы, социальную адаптацию, межкультурный диалог 
и защиту прав человека [9]. Достижение баланса между 
интересами государственного развития, нуждами рын-
ка труда, безопасностью и гуманитарными аспектами 
представляет собой многогранную задачу, требующую 
гибких и эволюционирующих инструментов. Россия, Ка-
захстан, Индия и Бразилия уже прошли значительный 
путь, внедрив разнообразные социальные технологии, 
от электронных систем контроля и программ адаптации 
до международных соглашений и корпоративных иници-
атив. Важно, чтобы результаты этих внедрений непре-
рывно анализировались, выявлялись наиболее успеш-
ные форматы и адаптировались к новым вызовам, будь 
то изменение глобальной геополитической обстановки, 
экономические кризисы или экологические катастрофы. 
Миграция не является чисто проблемой или чистой воз-
можностью; это явление, которое можно грамотно регу-
лировать, создавая условия для максимально продук-
тивного и гуманного сосуществования людей разных 
культур и национальностей [15]. В перспективе именно 
развитие социальных технологий, учитывающих ком-
плекс факторов, окажется решающим в формировании 
устойчивых и инклюзивных обществ.
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This article presents a comparative analysis of social technolo-
gies for managing migration flows in Russia, Kazakhstan, India, 
and Brazil, aimed at assessing their efficiency within various socio- 
economic and cultural contexts. The introduction justifies the rele-
vance of the research, emphasizing the growth of migratory mobility 
and the need to balance economic benefits with social integration. 
The methods include a comparative analysis of legislative frame-
works, national programs, and statistical data, as well as a quali-
tative evaluation of cases based on expert interviews, documents 
from international organizations, and academic publications. The 
results revealed key differences: Russia and Kazakhstan combine 
formal quotas with cultural adaptation programs, India emphasizes 
the digitalization of internal migration management, and Brazil re-
lies on multiculturalism. Common challenges include bureaucratic 
barriers, a low level of trust between migrants and host communi-
ties, and the uneven implementation of digital tools. The discussion 
highlights the absence of universal solutions: the effectiveness of 
these technologies depends on accounting for local specifics, inter- 
agency coordination, and the integration of educational, legal, and 
digital components. Special attention is given to the role of civil so-
ciety and international organizations in minimizing the risks of mar-
ginalization. The article recommends developing hybrid models that 
combine traditional practices with innovative platforms for monitor-
ing and supporting migrants.

Keywords: migration management, social technologies, compara-
tive analysis, migrant integration, digital tools.
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В статье рассматриваются социологические аспекты влияния 
искусственного интеллекта (ИИ) на рынок труда и професси-
ональные институты в условиях современной России. Акцент 
сделан на анализе изменений занятости, профессиональной 
идентичности и новых форм социальной стратификации в кон-
тексте распространения ИИ-решений. Исследование опира-
ется на результаты эмпирического кастдев- исследования (42 
респондента из креативных и образовательных отраслей), 
а также на контент- анализ отечественных и международных 
аналитических докладов (включая отчёты ВШЭ, Минтруда 
РФ, World Economic Forum, OpenAI). Особое внимание уделе-
но анализу применения в России ИИ-инструментов (например, 
GigaChat, Kandinsky, RuGPT, «Сбертрансформер», DeepSeek, 
YandexGPT) и их влиянию на перераспределение трудовых 
функций. Обосновывается тезис о том, что ИИ в российском 
контексте выступает не только технологическим, но и инсти-
туциональным фактором стратификации и трансформации 
социального статуса. Делается вывод о необходимости ком-
плексной адаптационной политики, включающей развитие об-
учающих сообществ, цифровой грамотности и гибкой профес-
сиональной траектории как элемента устойчивости в условиях 
технологического сдвига.

Ключевые слова: российский рынок труда, искусственный ин-
теллект, цифровая трансформация, профессиональная адап-
тация, социология труда, институциональные изменения, циф-
ровой капитал, обучающие сообщества, нейросети.

Введение: ИИ как вызов социальному контракту 
труда в российском контексте
Развитие технологий искусственного интеллекта (ИИ) 
становится ключевым триггером трансформации россий-
ского рынка труда и социоинституциональных механиз-
мов занятости. На первый план выходит необходимость 
переоценки устоявшихся понятий: что означает «рабо-
тать» в эпоху автоматизации, где пролегают границы 
профессии, и каковы легитимные формы участия в эко-
номике будущего. Особенно остро эти вопросы проявля-
ются в России, где рынок труда демонстрирует одновре-
менно высокую адаптивность и структурные уязвимости: 
несмотря на разнообразие образовательных программ, 
курсов и низкий уровень официальной безработицы, со-
храняются значительные барьеры для трудоустройства 
высококвалифицированных специалистов. Проблему 
усугубляют региональные диспропорции, высокий уро-
вень нестабильной (временной и проектной) занятости, 
а также фрагментированная инфраструктура кадровой 
подготовки и переподготовки.

Ответы на эти вопросы невозможно сформиро-
вать без учёта особенностей российского социально- 
трудового контекста. В отличие от ряда западных эконо-
мик, где последовательно формируются системы пре-
диктивного мониторинга профессиональных рисков, ин-
ституты поддержки занятости в условиях автоматизации 
и стратегии переобучения на уровне политики, в России 
наблюдается институциональная фрагментация. Отсут-
ствует согласованная национальная модель прогнозиро-
вания последствий внедрения ИИ, а существующие об-
разовательные инициативы, как правило, реализуются 
в формате грантовых программ, корпоративных акаде-
мий или отдельных онлайн- курсов, охватывающих пре-
имущественно активное городское население. Это при-
водит к тому, что большая часть работников, особенно 
в регионах и в возрасте 40+, остаётся за пределами си-
стемной цифровой адаптации.

Параллельно усиливается феномен институцио-
нального «отставания»: действующие профстандарты 
и образовательные треки зачастую не включают в себя 
ИИ-компетенции даже в базовом объёме. Отсюда –  эф-
фект «социальной несинхронности», при котором вы-
пускники формально соответствуют требованиям дипло-
ма, но не способны работать с ИИ-инструментами, вос-
требованными в профессии. В практическом измерении 
это приводит к маргинализации специалистов, подрыву 
доверия к институтам подготовки кадров и усилению са-
моорганизованных форм адаптации: от неформальных 
peer-to-peer курсов до комьюнити в Telegram и локаль-
ных обучающих кластеров.

Дополнительно следует учитывать территориальный 
и инфраструктурный разрыв: цифровая адаптация кон-
центрируется в крупных агломерациях (Москва, Санкт- 
Петербург, Казань, Екатеринбург), тогда как в моного-
родах, малых населённых пунктах и в системе среднего 
профобразования доступ к ИИ-инструментам, ментор-
ской поддержке и устойчивым практикам переподготов-
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ки ограничен. При этом именно в этих зонах проживает 
значительная доля трудоспособного населения, что соз-
даёт риски масштабной профессиональной уязвимости 
и роста социального напряжения в условиях технологи-
ческой трансформации.

Таким образом, ИИ выступает не только как техноло-
гическая инновация, но и как институциональный фак-
тор перераспределения власти, труда и профессио-
нального капитала. Перед российским обществом и на-
укой встают острые вопросы: какие профессии сохранят 
устойчивость в новых условиях? какие компетенции ста-
нут «новой грамотностью»? как выстроить механизмы 
коллективной и солидарной адаптации в условиях усили-
вающейся автоматизации? Без разработки многоуров-
невой системы сопровождения ИИ-перехода –  от обнов-
ления профстандартов до институционализации обуча-
ющих сообществ, цифрового наставничества и гибких 
траекторий освоения новых компетенций –  автоматиза-
ция не приведёт к расширению возможностей, а лишь 
усилит уже существующее социальное расслоение, 
цифровую тревожность и профессиональную дезори-
ентацию. В перспективе до 2030 года можно с высокой 
вероятностью прогнозировать нарастание этих тенден-
ций: технологическая трансформация будет ускоряться, 
а давление на профессиональные институты –  возрас-
тать. Именно поэтому социология труда сегодня долж-
на не только фиксировать происходящие деструкции, 
но и становиться активным участником проектирования 
новых справедливых и адаптивных моделей профес-
сионального будущего. Настоящее исследование ори-
ентировано не только на описание актуальных рисков, 
но и на выявление долгосрочных стратегий выживания 
и институционального обновления в условиях цифровой 
эволюции трудовых практик.

Цель статьи –  осуществить социологический анализ 
влияния искусственного интеллекта на трансформацию 
социально- трудовых институтов в России, выявить клю-
чевые профессиональные риски, формы цифрового не-
равенства и барьеры адаптации в горизонте до 2030 го-
да, а также предложить институциональные механизмы 
поддержки устойчивых и адаптивных профессиональ-
ных траекторий. Исследование опирается на межуров-
невый подход, сочетающий анализ глобальных и оте-
чественных аналитических источников, теоретических 
разработок в области социологии труда и данных ав-
торского кастдев- исследования. Такой подход позволя-
ет рассматривать проблему как на уровне структурных 
трансформаций рынка труда, так и через призму инди-
видуального опыта, когнитивных затруднений и коллек-
тивных стратегий освоения ИИ в реальной профессио-
нальной среде.

Методология и источниковая база
Исследование опирается на междисциплинарный под-
ход с доминирующей социологической рамкой, что обу-
словлено комплексностью самого явления искусственно-
го интеллекта. ИИ предстает не только как технология, 
но и как социокультурный и институциональный фактор, 
трансформирующий структуру труда, символический ста-
тус профессий и механизмы социальной мобильности. 
Такая постановка проблемы требует анализа как на уров-
не системных изменений, так и на уровне повседневных 
стратегий адаптации.

Во-первых, применён контент- анализ отечествен-
ных аналитических докладов, включая:
• материалы Минтруда РФ по цифровым навыкам 

и прогнозу занятости (2022–2024),

• доклады НИУ ВШЭ по рынку труда и образованию 
(например, «Цифровизация и профессии будущего», 
2023),

• исследования Института социологии ФНИСЦ РАН 
о восприятии цифровой трансформации в трудовой 
сфере,

• обзорные публикации РАНХиГС, АНО «Россия –  
страна возможностей», Сбера, VK Образование, 
Skillbox, Нетологии и Цифровой кафедры при ву-
зах.
Среди международных источников использовались:

• ежегодный отчёт World Economic Forum (The Future 
of Jobs Report, 2023),

• аналитика OpenAI и McKinsey Global Institute 
по технологиям автоматизации,

• исследования SmartInsights о применении ИИ 
в цифровом маркетинге,

• обзоры Nexford University, Deloitte и Forbes по вли-
янию ИИ на глобальный рынок труда.
Такое сопоставление позволило выстроить макросо-

циологическую рамку анализа: как в России и за рубе-
жом формируется дискурс о профессиях будущего, ка-
кие компетенции признаются критически важными, и как 
различаются подходы к институциональной адаптации.

Во-вторых, эмпирическую базу составили глубин-
ные кастдев- интервью с 42 респондентами из России 
(возраст 25–55 лет), представляющими сферы марке-
тинга, образования, графического дизайна, управления 
и HR. География охватывает крупные города (Москва, 
Екатеринбург, Казань, Новосибирск) и малые промыш-
ленные центры. Метод кастдев позволил зафиксировать 
напряжение между публичной риторикой об «освобож-
дении человека от рутины» и реальным опытом трево-
жности, выгорания, фрагментарной занятости и неуве-
ренности в будущем. Особенно ярко это проявляется 
у специалистов среднего возраста, испытывающих дав-
ление необходимости «догнать» цифровые компетенции 
при отсутствии системной поддержки.

В-третьих, теоретическая рамка исследования стро-
ится на сопоставлении следующих концептуальных под-
ходов:
• социальная теория капитала П. Бурдьё, позво-

ляющая осмыслить дисбаланс между обладанием 
ИИ-грамотностью и её символическим капиталом;

• институционализм Д. Норта, через который анали-
зируется несоответствие между формальными регу-
ляторами (профстандарты, ГОСы) и неформальны-
ми практиками переобучения;

• социотехнический подход В. М. Розина, позволяю-
щий рассматривать ИИ как артефакт, изменяющий 
субъектность и распределение труда.
Дополнительно применялся метод включённого 

наблюдения в российских профессиональных сообще-
ствах: открытые Telegram-чаты (например, «ИИ и про-
фессии», «Цифровая педагогика», «AI-менеджеры РФ»), 
платформы дополнительного образования (SkillFactory, 
Stepik, Университет 20.35), форумы и опен-классы. Это 
позволило выявить темы, вызывающие сопротивление 
(например, работа с промтами, генерация контента), 
а также зафиксировать появление новых форм цифро-
вой поддержки и неформальных структур горизонталь-
ного обучения.

Наконец, в исследовании отражена дискуссион-
ность экспертных позиций. Так, аналитика СберАна-
литики и Яндекс Образования подчеркивает позитив-
ную перспективу коэволюции с ИИ и роста гибких ком-
петенций. В то же время, работы российских исследо-
вателей (А. Вишневский, А. Соколов, А. Сунгуров) ак-
центируют внимание на институциональном вакууме, 
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цифровом неравенстве и усилении стратификации. 
Международные оценки также поляризованы: Accentu-
re, Gartner и IBM выстраивают оптимистичную рамку 
(«augmentation of human labor»), в то время как Саймон 
Хедс, Э. Бринольфссон, Марк Андрессен и другие 
предупреждают о рисках технократического контроля, 
«профессионального исчезновения» и распада средне-
го класса.

Таким образом, источниковая и методологическая 
база статьи позволяет рассматривать феномен ИИ 
не как однолинейный прогресс, а как объект социоло-
гического анализа, порождающий конфликт интер-
претаций, новые формы стратификации и институци-
ональные вызовы, требующие комплексного межуров-
невого ответа.

Деконструкция профессии: что теряет человек 
в эпоху ИИ
ИИ ставит под сомнение не только занятость, но и саму 
идею профессиональной уникальности. Алгоритмы спо-
собны выполнять аналитические, визуальные, языковые 
и логические задачи, ранее считавшиеся исключительной 
прерогативой человека. Это создаёт эффект взаимоза-
меняемости и подрывает базовое ощущение ценности 
труда. Возникает феномен «символического обесцени‑
вания» профессий –  когда специалист продолжает вы-
полнять работу, но перестаёт ощущать её как значимую 
или сугубо человеческую. Особенно это проявляется 
в сферах дизайна, копирайтинга, маркетинга, технической 
поддержки, преподавания и даже юридического анализа.

В практическом измерении уже сейчас наблюдается 
смещение функций:

Графический дизайн: российские специалисты всё 
чаще используют YandexGPT, Kandinsky, нейросетевой 
функционал в «Яндекс Облаке», а также Сбертрансфор‑
мер и GigaChat для генерации визуального контента;

Копирайтинг: в Рунете применяются ContentOffice, 
CopyMonkey, Текстоген и RuGPT‑3, позволяющие бы-
стро создавать рекламные и SEO-материалы;

Юриспруденция: на российском рынке развиваются 
автоматизированные системы анализа договоров, такие 
как CasePro и Paragon LegalTech;

Журналистика: работают сервисы автоматической 
генерации корпоративных новостей –  например, Media‑
Metrics и решения от РБК Tech;

Образование: применяются EdTech-платформы 
с элементами ИИ (Фоксфорд, Яндекс Учебник), а также 
Moodle- плагины с функциями автопроверки и рекомен-
дательных алгоритмов;

Медицина: в системах типа СберЗдоровье и Яндекс.
Health ИИ-сервисы визуальной диагностики берут на се-
бя рутинные функции интерпретации изображений;

Бухгалтерия и аудит: облачные решения Контур.
Бухгалтерия, Сбис.Аналитика и др. автоматизируют зна-
чительную часть документооборота и расчётов;

Логистика и транспорт: алгоритмы Яндекс Go, De‑
livery Club и других платформ оптимизируют маршруты, 
графики и загрузку, снижая необходимость в диспетчер-
ских и операторских звеньях.

Для сопоставления, в международной практике 
широко распространены аналоги: Canva, Midjourney, 
ChatGPT, Jasper, Casetext, Khanmigo и другие. Однако 
в условиях ограниченного доступа и санкционного дав-
ления российские специалисты адаптируют локальные 
решения, интегрируя ИИ в рамках доступных экосистем.

В докладе MIT (2023) подчёркивается, что «профес‑
сия как социальный институт переживает фазу делеги‑

тимации», поскольку ИИ размывает границы между экс-
пертизой и автоматизированной обработкой. Роль экс-
перта становится всё менее устойчивой не только из-за 
скорости обновления знаний, но и из-за того, что маши-
ны зачастую демонстрируют сопоставимую или более 
высокую эффективность в рутинных задачах.

Однако существует и противоположная точка зре-
ния. Согласно исследованиям Stanford Digital Society 
Lab (2024), по мере автоматизации технической части 
профессии возрастает ценность эмпатии, креативности, 
этического суждения и междисциплинарного мышления. 
Это особенно заметно в сфере образования, где препо-
даватель всё больше выступает не как транслятор зна-
ний, а как фасилитатор смыслов и медиатор в сложной 
цифровой среде.

Важно уточнить, что сами ИИ-инструменты не явля-
ются по своей сути деструктивными. Их цель –  повысить 
эффективность, освободить время и ресурсы, расши-
рить возможности для стратегической и творческой дея-
тельности. Ошибка заключается не в технологиях, а в их 
бездумном применении или в неспособности специали‑
стов адаптировать и критически интерпретировать ре‑
зультаты работы ИИ. Часто наблюдается ситуация, когда 
человеческий фактор вытесняется, а вместо оценки 
и корректировки ИИ-продукта происходит его механиче-
ское принятие, что приводит к ошибкам, утрате качества 
и отчуждению от профессии.

Таким образом, формируется поле напряжения меж-
ду двумя моделями:

Профессия как алгоритм, где труд сводится к вос-
производимым операциям, выполняемым ИИ;

Профессия как субъектность, где человек сохра-
няет уникальную роль интерпретатора, медиатора и но-
сителя смысла.

Социологическая задача состоит в фиксации этих 
границ, анализе процессов отчуждения и переопреде-
ления идентичности. В условиях ИИ-перехода профес-
сия перестаёт гарантировать стабильность, статус или 
доход. Она становится зоной риска и самоподтвержде‑
ния, требующей постоянной валидации через обучение, 
цифровую активность и признание в профессиональных 
сообществах.

Стратификация будущего: уязвимые 
и устойчивые классы занятости
ИИ радикализирует неравенство между теми, кто об-
ладает цифровым капиталом, и теми, кто не успевает 
адаптироваться. В современной России это особенно за-
метно на фоне неоднородности доступа к качественному 
образованию, инфраструктуре и возможностям переобу-
чения. Мы наблюдаем формирование нового стратифика-
ционного признака –  способности к коэволюции с ИИ.

Возникают новые типы социально- профессиональных 
групп:

Цифровые кочевники –  преимущественно пред-
ставители ИТ-сектора, маркетинга, диджитал- дизайна 
и онлайн- образования, активно осваивающие гене-
ративные и аналитические ИИ-инструменты (напри-
мер, RuGPT-3, Kandinsky, нейросервисы VK Cloud). Эти 
специалисты способны адаптироваться к любому рынку, 
монетизировать экспертизу через фриланс, наставниче-
ство или запуск собственных продуктов.

Цифровые брокеры –  медиаторы, способные объ-
яснить ИИ-инструменты традиционным профессиона-
лам: сотрудники корпоративных команд трансформа-
ции, консультанты в EdTech и HR, преподаватели вузов 
с ИИ-компетенциями. Именно они становятся проводни-
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ками изменений, но часто работают без формализован-
ной поддержки.

Цифровые маргиналы –  специалисты, занятые 
в профессиях с высокой долей рутинных задач: операто-
ры ввода данных, методисты старого типа, преподавате-
ли, не владеющие ИКТ, бухгалтеры без навыков автома-
тизации. Они оказываются в «серой зоне» –  ещё вклю-
чены в рынок, но с высокой вероятностью вытеснения.

По данным НИУ ВШЭ, 65% организаций в РФ при-
меняют ИИ в тестовом режиме, но системной подготов-
ки кадров в регионах нет. Программы переподготовки 
носят фрагментарный и проектный характер, что уси-
ливает социальное расслоение. Работники из крупных 
городов с ИТ-доступом выигрывают, тогда как в моно-
городах и в системе среднего профобразования наблю-
дается «информационная и мотивационная изоляция».

Традиционные институты образования –  колледжи, 
вузы, ЦОППы –  часто демонстрируют инерционность. 
Несмотря на рост числа программ по ИИ, они охватыва-
ют ограниченный круг студентов и слабо интегрированы 
в реальные запросы работодателей. Это создаёт ситуа-
цию, при которой социальная мобильность определяется 
не дипломом, а доступом к цифровому обучению, сооб-
ществам и самоорганизации.

Всё более очевидно, что риск в эпоху ИИ кроется 
не столько в самой технологии, сколько в её примене-
нии. Мы живём не в эпоху «технологической угрозы», 
а в эпоху человеческой интерпретации технологии. 
Ошибки в использовании ИИ, слепая вера в алгоритмы, 
неспособность критически осмыслить полученные ре-
зультаты –  всё это порождает новую форму уязвимости. 
Возникает разрыв между автоматизацией и интер-
претацией, где риск заключается не в замещении че-
ловека, а в утрате субъектной роли профессионала.

Социологически это означает сдвиг стратификацион-
ного фокуса: не просто «доступ к ИИ», а способы смыс-
лового обращения с ним становятся новым маркером 
включённости в рынок труда. Это требует не только техни-
ческих навыков, но и развития метакомпетенций: крити-
ческого мышления, этической оценки, способности к ве-
рификации и контекстуализации. Именно здесь проходит 
невидимая граница будущего –  между теми, кто способен 
осмысленно взаимодействовать с ИИ, и теми, кто ока-
зывается заложником чужого алгоритмического выбора.

Эмпирическая панорама: страхи, запросы 
и адаптационные стратегии

Кастдев- исследование, проведённое авторами 
в 2024 году, охватило 42 респондента из различных ре-
гионов России. В выборку вошли представители сфер 
образования, управления, маркетинга, дизайна, HR и ад-
министративного сектора, преимущественно в возрас-
те от 25 до 55 лет. Исследование проводилось в форме 
глубинных полуструктурированных интервью, направ-
ленных на выявление субъективных восприятий, эмо-
циональных состояний и практик взаимодействия с ИИ 
в профессиональной повседневности.

На диаграмме (рис. 1) представлена типология отве-
тов респондентов, классифицированная по степени вы-
раженности риска и адаптационного потенциала. Цвето-
вая кодировка позволяет визуализировать спектр про-
фессионального реагирования на интеграцию ИИ:
• красный цвет маркирует острые риски и страхи (вы-

теснение, отставание от «цифровых» коллег);
• жёлтый –  указывает на внутренние барьеры и уме-

ренные тревожные состояния (когнитивная пере-
грузка, цифровой стыд);

• зелёный –  отражает позитивные сигналы и потенци-
альные ресурсы адаптации (запрос на рост, обуче-
ние, безопасную среду).

Рис. 1.

Основные выявленные боли и страхи

Страх отставания от «цифровых» коллег
73% респондентов испытывают тревогу от того, что 
не успевают за темпами изменений, особенно в связи 
с быстрой интеграцией ИИ в смежных отделах или у кол-
лег младшего возраста. Упоминаются ситуации, когда 
«внутри отдела формируются цифровые кланы», и че-
ловек оказывается «вне обсуждения» лишь потому, что 
не освоил нужный инструмент.

Страх вытеснения с рынка
61% респондентов выражают уверенность в том, что их 
профессия может исчезнуть или радикально измениться 
в течение ближайших 3–5 лет. Наиболее остро этот страх 
звучал в ответах преподавателей колледжей, рекламщи-
ков, журналистов, чья деятельность становится все более 
автоматизируемой (например, проверка работ, написа-
ние стандартных текстов, проведение типовых занятий).

Когнитивная перегрузка
70% участников описали состояние постоянной перегруз-
ки: «слишком быстро, слишком много», «ничего не по-
нятно, всё меняется каждую неделю», «боишься даже 
начать, вдруг ошибёшься». Особенно часто звучал страх 
быть осмеянным или «показаться глупым» при попытке 
освоить ИИ-инструмент, особенно среди специалистов 
старше 40 лет.

Цифровая тревожность и стыд
Помимо страха и растерянности, фиксировались чувства 
вины и стыда: «все вроде уже умеют, а я до сих пор не по-
нимаю, как задать правильный промт», «чувствую себя 
балластом», «мне неудобно просить объяснить –  кажется, 
что я торможу прогресс».

Тем не менее, обнаружена и сильная линия 
адаптационного запроса:
ИИ как ресурс роста. 68% респондентов отмечают, что 
при наличии понятной среды обучения и поддержки они 
готовы осваивать ИИ-инструменты. Причём эта готов-
ность выражалась не только у молодых, но и у специа-
листов 40+, особенно у тех, кто уже переживал смену 
профессии или переквалификацию в прошлом.

Потребность в «понятных» форматах. Формаль-
ные онлайн- курсы оценивались как малодейственные: 
«открыла курс, посмотрела 10 минут –  всё как будто 
не про меня», «там всё для айтишников». Гораздо вы-
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ше оценивались неформальные форматы: мини-группы, 
Telegram- сообщества, воркшопы, обучение с «наставни-
ком из своих». Peer-to-peer-подход показал себя как наи-
более вовлекающий.

Ценность безопасной среды. Около 60% подчёр-
кивают: главный барьер не в сложности ИИ, а в отсут-
ствии среды, где можно «ошибаться без страха», зада-
вать «глупые» вопросы и учиться неформально. Часто 
звучали запросы: «если бы был кто-то вроде перевод-
чика с технического», «хотелось бы, чтобы объясняли 
на языке профессии, а не ИТ».

Таким образом, адаптация к ИИ в России –  это 
не просто вопрос доступа к технологиям, но и вопрос 
психологической безопасности, семантической до-
ступности и социальной поддержки. Без этих ком-
понентов ИИ воспринимается не как ресурс, а как ещё 
один источник угрозы профессиональному выживанию.

Ключевое противоречие проявляется в разрыве 
между декларациями о «равном доступе» к технологиям 
и реальными ощущениями профессионалов: освоение 
ИИ –  это прежде всего опыт уязвимости, требующий 
новых форм коллективной поддержки и институциона-
лизации «понятных» обучающих сред. Это подтверждает 
вывод о том, что ключевым ресурсом в эпоху ИИ стано-
вится не инструмент, а доступ к интерпретации, пере-
воду и сопровождению –  как символическая, так и ком-
муникативная инфраструктура ИИ-адаптации.

Институциональные тупики и вызовы 
образовательной системы
Современные образовательные и профессиональные 
институты в России демонстрируют высокий уровень 
институциональной инерции. Несмотря на декларации 
о приоритете цифровой трансформации и стратегиче-
ских задачах внедрения ИИ в экономику, образователь-
ная система с трудом адаптируется к новой реальности. 
Программы подготовки кадров зачастую обновляются 
формально: элементы «цифровых компетенций» встра-
иваются как дополнение, а не как пересмотр смыслового 
ядра образования. Особенно отчётливо это проявляется 
в системе среднего профессионального образования, 
где доминирует ориентация на традиционные профес-
сии, не учитывая в образовательном процессе внедре-
ние инструментов ИИ, вопрос частично решается за счет 
стажировок на предприятиях, но в основном в крупных 
городах России, таких как Москва, Санкт- Петербург, Ека-
теринбург, Казань, Новосибирск, Сочи.

Федеральные государственные образовательные 
стандарты (ФГОС) и профессиональные стандарты вос-
производят структуру компетенций, не отражающую 
запросов работодателей и вызовов ИИ-перехода. В ре-
зультате возникает эффект «социальной несинхрон-
ности»: выпускники, формально обладая дипломами, 
оказываются неготовыми к включению в цифровые и ги-
бридные трудовые практики, где ключевую роль игра-
ют ИИ-инструменты, междисциплинарность и навык бы-
строй адаптации.

На институциональном уровне меры остаются точеч-
ными: курсы по ИИ запускаются в рамках грантовых про-
ектов, цифровые кафедры охватывают ограниченные 
аудитории, а программы переобучения не масштабиру-
ются за пределами пилотных вузов. При этом отсутству-
ет системная модель гибкого, непрерывного и персо-
нализированного образования, в которой учитывались 
бы:
• микрообучение и модульные треки;

• peer-learning и наставничество внутри профессио-
нальных сообществ;

• признание экспериментальности, ошибок и вариа-
тивности как условий роста;

• вовлечение EdTech-экосистем и работодателей как 
соразработчиков содержания.
Внутри образовательных организаций также наблю-

дается дефицит цифровой субъектности: преподаватели 
и администраторы зачастую сами испытывают тревож-
ность, неуверенность в работе с ИИ и не получают под-
держки в адаптации. Это создаёт замкнутый цикл –  не-
возможность передавать компетенции, которые не осво-
ены на институциональном уровне.

Для преодоления этого тупика необходимо не просто 
«цифровизировать» существующие модели, а провести 
переосмысление роли образования как института 
адаптации и стабилизации в эпоху ИИ. Ключевые на-
правления такой трансформации могут включать:
• интеграцию ИИ-компетенций в ядро всех обра-

зовательных программ, включая гуманитарные 
и управленческие;

• создание механизмов быстрой модульной актуа-
лизации программ с участием работодателей и Ed-
Tech-сектора;

• институционализацию форматов неформально-
го обучения (сетевые сообщества, публичные порт-
фолио, peer-to-peer);

• модернизацию системы повышения квалифика-
ции преподавателей с акцентом на практическое ис-
пользование ИИ как среды труда, а не как абстракт-
ной цели.
В противном случае образование рискует утратить 

способность выполнять не только функцию подготовки, 
но и функцию социальной поддержки и снижения 
тревожности –  столь критично важную в условиях уско-
ренной технологической трансформации и роста нера-
венства.

Преодоление цифровой тревожности: к модели 
обучающего сообщества
В контексте ускоренного ИИ-перехода до 2030 года осо-
бую значимость приобретает вопрос не только професси-
ональной, но и психологической адаптации. Цифровая 
тревожность, фиксируемая в многочисленных эмпириче-
ских исследованиях, порождает когнитивную перегрузку, 
снижает мотивацию к переобучению и усиливает соци-
альную изоляцию работников, не успевающих адапти-
роваться. На этом фоне ключевым ресурсом становится 
не формализованное обучение, а социальная среда, 
в которой допустимы проба, ошибка и совместное 
освоение новых инструментов.

Именно такие функции начинают выполнять обучаю-
щие сообщества нового типа –  неформальные и полу-
формальные сетевые структуры, вырастающие на стыке 
профессионального интереса, цифрового эксперимента 
и взаимной поддержки. Это Telegram и VK-группы, сту-
денческие лаборатории, кружки при коворкингах и уни-
верситетах, локальные peer-to-peer-инициативы. Их си-
ла –  в горизонтальности и социальной безопасности: 
здесь нет давления авторитета, допускается незнание, 
ценится готовность делиться и пробовать.

Среди участников подобных сообществ фиксирует-
ся ключевой сдвиг: от цифровой тревожности к циф-
ровой уверенности. Респонденты подчёркивают, что 
именно внутри таких пространств они впервые осмели-
лись:
• задать «глупый» вопрос;
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• начать работу с ИИ-инструментами;
• получить объяснение «на своём языке» –  через ана-

логии с профессией, а не через ИТ-лексикон;
• получить эмоциональную поддержку от тех, кто тоже 

прошёл путь освоения.
Социологически это свидетельствует о становле-

нии новой формы института признания: статус в та-
ких сообществах определяется не только дипломом 
или должностью, а репутацией, готовностью делиться 
и быть фасилитатором для других. Это особенно важ-
но для «новичков» –  представителей среднего возраста, 
гуманитарных профессий, преподавателей, методистов, 
ранее не включённых в цифровую среду. Обучающее со-
общество становится точкой восстановления субъектно-
сти: человек вновь ощущает свою значимость, несмотря 
на срыв привычных профессиональных ролей.

При этом эффект таких структур не сводится к обра-
зовательному. Они выполняют компенсаторную и да-
же терапевтическую функцию –  снижая тревожность, 
формируя чувство принадлежности, и создавая горизонт 
доверия в среде, подверженной технологическому нера-
венству. Эти сообщества становятся прединституцио-
нальной формой будущей цифровой инфраструкту-
ры образования и труда.

Важно подчеркнуть: в перспективе до 2030 года 
именно такие структуры могут стать ядром гибкой 
и адаптивной модели профессионального разви-
тия –  если получат поддержку со стороны образователь-
ных институтов, работодателей и корпоративных пар-
тнёров. Возможные направления институционализации 
включают:
• грантовую и инфраструктурную поддержку цифро-

вых peer-групп;
• признание участия в таких сообществах как элемен-

та непрерывного образования;
• интеграцию форматов soft mentoring и «цифрового 

наставничества» в кадровые практики организаций;
• создание цифровых экосистем с возможностью не-

формального обмена знаниями и кейсами.
Таким образом, обучающие сообщества –  это 

не только реакция на институциональные ограничения, 
но и площадка формирования новой этики труда 
и образования, в которой ключевыми становятся соли-
дарность, взаимная фасилитация и способность к устой-
чивому соразвитию. В условиях ИИ-трансформации это 
и есть основа будущей профессиональной устойчивости.

Заключение: от вызова к модели адаптивного 
будущего
Искусственный интеллект становится центральным фак-
тором трансформации рынка труда в России. Он нару-
шает привычные траектории занятости, обостряет со-
циальные различия и предъявляет новые требования 
к квалификациям, самоидентификации и институцио-
нальной реакции. Вместе с тем ИИ порождает и ресур-
сы: возможность переосмысления труда, обновления 
профессиональных сообществ и формирования новых 
моделей солидарности.

Проведённое исследование показало, что влияние 
ИИ на трудовую сферу в России не ограничивается за-
меной профессий или автоматизацией задач. Гораздо 
более значимыми оказываются:
• феномен символического обесценивания про-

фессий,
• усиление цифрового неравенства и стратифика-

ции по признаку «доступа к адаптации»,
• непроработанность институционального ответа.

Особую значимость приобретают эмоциональные 
и когнитивные барьеры –  страх, цифровая тревож-
ность, отсутствие понятных моделей включения. Вместе 
с тем выявлена и линия продуктивного запроса: расту-
щая потребность в безопасных, живых, неиерархичных 
форматах освоения ИИ, где возможны ошибки, совмест-
ный рост и перераспределение знаний.

Таким образом, к 2030 году рынок труда в России 
рискует закрепить двой ную логику: одни группы будут 
включены в цифровую экономику благодаря доступу 
к навыкам и сообществам, другие –  вытеснены на пе-
риферию из-за нехватки институциональных, образова-
тельных и культурных механизмов поддержки.

Социология труда в этих условиях не должна огра-
ничиваться фиксацией разрывов –  напротив, она стано-
вится инструментом проектирования адаптационных 
моделей. Это означает необходимость:
• институционального признания неформальных со-

обществ и peer-to-peer форматов;
• переосмысления роли вузов, СПО и корпоративного 

сектора как пространств непрерывного цифрового 
развития;

• разработки новых механизмов легитимации профес-
сионального роста –  не через формальный диплом, 
а через сетевую активность, цифровое портфолио 
и горизонтальное признание.
ИИ –  не нейтральная технология, а социальный 

актор, требующий сонастройки институтов, куль-
тур и профессиональной субъектности. Перевод его 
из угрозы в ресурс возможен только при условии систем-
ной поддержки, прозрачных каналов адаптации и фор-
мирования нового профессионального языка –  языка со-
вместимости, гибкости и коллективного действия.
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The article examines the sociological aspects of the impact of artifi-
cial intelligence (AI) on the labor market and professional institutions 
in modern Russia. The emphasis is on the analysis of changes in 
employment, professional identity and new forms of social stratifica-
tion in the context of the spread of AI solutions. The study is based 
on the results of an empirical castdev study (42 respondents from 
the creative and educational industries), as well as on a content 
analysis of domestic and international analytical reports (including 
reports from the HSE, the Ministry of Labor of the Russian Feder-
ation, the World Economic Forum, OpenAI). Particular attention is 
paid to the analysis of the use of AI tools in Russia (for example, 
GigaChat, Kandinsky, RuGPT, Sbertransformer, DeepSeek, Yan-
dexGPT) and their impact on the redistribution of labor functions. 
The thesis is substantiated that AI in the Russian context acts not 
only as a technological, but also as an institutional factor in the strat-
ification and transformation of social status. A conclusion is made 
about the need for a comprehensive adaptation policy, including the 

development of learning communities, digital literacy and a flexible 
professional trajectory as an element of sustainability in the context 
of a technological shift.

Keywords: Russian labor market, artificial intelligence, digital trans-
formation, professional adaptation, sociology of labor, institutional 
changes, digital capital, learning communities, neural networks.
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В статье рассматривается многоаспектная проблема модер-
низации физического воспитания в системе высшего ме-
дицинского образования. Актуальность темы обусловлена 
существующим противоречием: с одной стороны, наблюда-
ется устойчивая тенденция к снижению уровня физической 
подготовленности и работоспособности студентов- медиков 
в процессе обучения, а с другой –  возрастают требования к их 
профессиональной компетентности в вопросах здоровьесбе-
режения. Значительная часть студентов имеет ослабленное 
здоровье и не может выполнить стандартные нормативы, что 
свидетельствует о недостаточной эффективности действую-
щих программ физического воспитания.
Центральное место в работе занимает анализ потенциала 
цифровой трансформации как инструмента для кардиналь-
ного изменения методологического подхода к преподаванию 
дисциплины. Рассматривается влияние современных цифро-
вых технологий, таких как мобильные приложения для мони-
торинга здоровья, фитнес- трекеры и виртуальные обучающие 
платформы. Эти инструменты способны повысить мотивацию 
студентов к регулярным занятиям, преодолевая такие барье-
ры, как нехватка времени и интенсивные умственные нагруз-
ки, характерные для медицинских вузов. Внедрение цифровых 
решений способствует не только повышению физической ак-
тивности, но и формированию у будущих врачей необходимых 
цифровых компетенций.
Ключевым аспектом статьи является предложение по рекон-
струкции содержания и системы оценки физического воспи-
тания. Обосновывается необходимость смещения акцента 
на профессионально- прикладную физическую подготовку, 
учитывающую специфику будущей деятельности медицинских 
работников.

Ключевые слова: физическое воспитание, искусственный 
интеллект, высшее образование, студенты- медики, цифровая 
трансформация, спортивная медицина.

Введение
Современные реалии высшего медицинского образова-
ния демонстрируют парадоксальную ситуацию: на фоне 
роста профессиональных требований к будущим врачам 
наблюдается устойчивое снижение уровня физической 
подготовленности студентов- медиков. Это противоречие 
усугубляется тем, что значительная часть обучающихся 
имеет ослабленное здоровье, что ограничивает их спо-
собность соответствовать традиционным нормативам 
физического воспитания. Данная проблема приобре-
тает особую остроту, учитывая, что физическая культу-
ра является не только средством укрепления здоровья, 
но и ключевым элементом профессиональной компе-
тентности медиков, обязанных пропагандировать здо-
ровый образ жизни.

Актуальность исследования обусловлена необходи-
мостью переосмысления методологических подходов 
к физическому воспитанию в медицинских вузах через 
призму цифровой трансформации. Традиционные систе-
мы оценки, ориентированные на формальные нормати-
вы, утрачивают эффективность в условиях роста числа 
студентов с ограниченными физическими возможностя-
ми. При этом внедрение цифровых технологий откры-
вает новые перспективы для персонализации учебного 
процесса, мониторинга здоровья и формирования при-
кладных навыков. Интеграция мобильных приложений, 
фитнес- трекеров и виртуальных платформ не только 
повышает вовлеченность студентов в образовательный 
процесс, но и формирует у них цифровые компетенции, 
востребованные в практическом здравоохранении.

Цель статьи –  анализ потенциала цифровой транс-
формации как инструмента реконструкции системы фи-
зического воспитания студентов- медиков.

В работе обсуждаются задачи оценки эффективности 
цифровых технологий в преодолении барьеров физиче-
ской активности, а также, разработка модели балльно- 
рейтинговой системы оценки, интегрирующей теорети-
ческие знания и динамику личных показателей; с обо-
снованием перехода к профессионально- прикладной 
подготовке с акцентом на лечебную физкультуру (ЛФК) 
и спортивную медицину. Научная новизна исследования 
заключается в синтезе цифровых инноваций и специфи-
ки медицинского образования, где физическое воспита-
ние трансформируется в инструмент формирования об-
щекультурных и профессиональных ценностей.

Инновационная модель обучения: путь 
реформирования физического воспитания 
в медицинских вузах
С обновлением образовательных концепций и развитием 
методов обучения постоянно появляются инновационные 
модели преподавания физического воспитания в вузах, 
привнося новую жизненную силу и импульс в традицион-
ную систему физического воспитания. Инновационные 
модели обучения могут не только повысить уровень заин-
тересованности студентов в обученном процесс, но и раз-
вить у них логическое мышление и практические навыки, 
что имеет большое значение для выявления медицинских 
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талантов, способных адаптироваться к потребностям со-
временного здравоохранения [1, с. 6].

Обучение на клубной основе является важным на-
правлением реформы физического воспитания в меди-
цинских вузах за последние годы. Во многих медицин-
ских вузах РФ созданы студенческие спортивные клубы 
(ССК), которые являются базовым звеном реформы си-
стемы преподаванию спортивных дисциплин. Это помог-
ло достичь хороших результатов и еще больше усилило 
интерес студентов –  медиков к преподаваемым спортив-
ным дисциплинам в вузах. В медицинских вузах актив-
но функционируют ССК, такие как «Адреналин» в ВГ-
МУ им. Н. Н. Бурденко (Воронеж), «ИВМ-спорт» в ИвГ-
МА (Иваново), «Черная мамба» в КубГМУ (Краснодар), 
«Хаски» в СЗГМУим. И. И. Мечникова (Санкт- Петербург) 
и другие. Основными целями этих клубов является при-
влечение обучающихся к занятиям физической культу-
рой и спортом, воспитание стремления к здоровому об-
разу жизни и поддержка позитивных студенческих ини-
циатив в области охраны здоровья [2, с. 354].

Участие в деятельности спортивных клубов пред-
полагает разделение обучающихся на группы по ин-
тересам и спортивным специализациям, с проведение 
различных форм спортивных занятий и соревнований 
под руководством профессиональных педагогов. Это 
не только отвечает индивидуальным потребностям сту-
дентов, но и повышает актуальность и эффективность 
обучения [3, с. 58].

Преимущество ССК заключается в том, что оно позво-
ляет преодолеть временные и пространственные ограни-
чения традиционного физического воспитания и добиться 
диверсификации и персонализации содержания обуче-
ния. Студенты могут выбирать спортивные направления 
в соответствии со своими интересами и специализаци-
ей (секции по баскетболу, футболу, бадминтону, борьбе), 
и проводить систематическое обучение и тренировки под 
руководством профессиональных преподавателей. Эта 
модель позволяет не только улучшить спортивные навыки 
студентов, но и развить у них командный дух и организа-
ционные управленческие способности [4, с. 825].

Помимо реализации выбора физической активности 
на базе спортивных клубов, важным направлением ре-
формы физического воспитания в медицинских вузах 
является обучение на основе выбора спортивной специ-
ализации. Медицинский университет Анхуй (Anhui Med-
ical University) в полной мере использует свою медицин-
скую специализацию для изучения органического соче-
тания мониторинга физической подготовки студентов, 
общего медицинского образования и традиционной на-
циональной спортивной культуры, содействия развитию 
«интеграции спорта, образования и медицины», внедре-
ния инноваций в учебную программу «интеграции спор-
та и медицины» и интеграции физического воспитания 
в весь процесс подготовки талантов [5, с. 8]. Данная ин-
дивидуализированная образовательная модель в обла-
сти физического воспитания представляет собой систе-
му, ориентированную на удовлетворение специфиче-
ских потребностей каждого обучающегося. Такой подход 
предполагает создание множественных образователь-
ных траекторий и вариативного учебного материала, что 
существенно увеличивает релевантность и результатив-
ность педагогического процесса в сфере физической 
активности и спортивной деятельности.

Однако внедрение инновационных моделей обуче-
ния по-прежнему сопряжено со многими трудностями. 
С одной стороны, отсутствие системных стандартов 
обучения и оценки приводит к неравномерному каче-
ству физического воспитания в различных медицин-
ских вузах [6, с. 11]. С другой стороны, инновационные 

модели обучения требуют увеличение профессорско- 
преподавательского состава кафедр и обновления ма-
териальной базы, что является проблемой для некото-
рых медицинских вузов ввиду ограниченности ресурсов. 
Кроме того, данные программы обучения также требуют 
от преподавателей высоких профессиональных качеств, 
что предъявляет более высокие требования к уровню их 
подготовки [7, с. 75].

Усиливая профессорско- преподавательский состав 
кафедр, модернизируя материальную базу и совершен-
ствуя систему оценок студентов, будет постоянно повы-
шаться качество и эффективность моделей обучения, 
оказывая мощную поддержку развитию медицинских ка-
дров, способных адаптироваться к потребностям совре-
менного здравоохранения.

Расширение возможностей технологий: 
цифровая трансформация физического 
воспитания в медицинских вузах
В связи с быстрым развитием и широким применением 
информационных технологий физическое воспитание 
в медицинских вузах претерпевает глубокие изменения 
в условиях цифровой трансформации. Расширение тех-
нологических возможностей не только изменило методы 
и содержание физического воспитания, но и реконстру-
ировало сценарии и модели физического воспитания, 
предоставив новые возможности и шансы для иннова-
ционного развития физического воспитания в медицин-
ских вузах [8, с. 5].

В контексте цифровой трансформации новые техно-
логии, такие как интеллектуальные носимые устройства 
(часы, фитнес –  браслеты), технологии виртуальной ре-
альности и искусственный интеллект, все чаще использу-
ются в преподавании физкультуры в медицинских вузах. 
Эти технологии позволяют не только отслеживать данные 
о физических нагрузках (интенсивность упражнений) об-
учающихся и показателях макрогемодинамики (ЧСС, АД, 
ЧДД) в режиме реального времени, но также анализиро-
вать уровень физической активности и состояние здоровья 
студентов, для оказания своевременной медицинской и ме-
тодической помощи во время учебных занятий [9, с. 47].

Технология виртуальной реальности (ВР) –  это еще 
одно важное применение цифрового спортивного об-
разования. Благодаря технологии ВР обучающиеся мо-
гут участвовать в различных спортивных мероприятиях 
и соревнованиях в виртуальной среде (футбол, баскет-
бол, теннис, боулинг) испытывая настоящие спортивные 
эмоции [10, с. 5]. Данная технология может не только 
повысить интерес студентов к спортивной жизни вуза, 
но и воссоздавать различные сложные и опасные спор-
тивные ситуации (катание на горных лыжах, скалола-
зание), позволяя им тренироваться и приобретать опыт 
в безопасной среде [11, с. 8].

Искусственный интеллект –  еще одно важное приме-
нение цифрового спортивного образования. Благодаря 
технологии искусственного интеллекта система может 
анализировать и оценивать спортивные движения обу-
чающихся, предоставлять персонализированные реко-
мендации и руководства по упражнениям, помогать об-
учающимся исправлять неправильные движения и позы, 
а также улучшать эффективность и безопасность упраж-
нений [4, с. 9]. В то же время искусственный интеллект 
может также разрабатывать персонализированные про-
граммы упражнений и планов оздоровления на основе 
данных об упражнениях и состоянии здоровья студентов, 
чтобы удовлетворять индивидуальные потребности обу-
чающихся [10, с. 3].
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Под влиянием цифровой трансформации формы 
и модели физического воспитания в медицинских ву-
зах также постоянно меняются. Первая цель –  перейти 
от традиционного очного обучения к сочетанию онлайн– 
и офлайн- обучения, а также обеспечить возможность 
преподавания физической культуры в любое время 
и в любом месте с помощью онлайн- платформ и мобиль-
ных приложений. Во-вторых, необходимо перейти от пе-
редачи отдельных навыков к обучению разносторонним 
знаниям, а также обогатить содержание и форму препо-
давания физического воспитания с помощью мультиме-
диа, геймификации и других методов. Третье –  переход 
от одностороннего обучения под руководством препо-
давателя к интерактивному обучению, ориентированно-
му на обучающихся, а также повышение уровня участия 
студентов посредством интерактивных и совместных пе-
дагогических мероприятий [1, с. 8].

Многие медицинские и гуманитарные вузы активно 
изучают и практикуют цифровое спортивное образова-
ние. Внедряются медицинские знания в спортивные ме-
роприятия, а клинические навыки –  в соревновательные 
мероприятия, что позволяет обучающимся укреплять 
свои клинические навыки во время физических упраж-
нений и достигать органической интеграции спорта и ме-
дицины [9, с. 49]. Эта модель позволяет не только улуч-
шить спортивные навыки студентов, но и усилить их спо-
собность применять профессиональные медицинские 
знания и добиться глубокой интеграции спорта и меди-
цины [12, с, 35].

К примеру, в Китае, на базе Пекинского института 
физического воспитания (Beijing Sport University) тща-
тельно развиваются новые междисциплинарные специ-
альности и определены направления исследований, та-
кие как ключевые технологические исследования в об-
ласти спортивной биомеханики в спортивных трениров-
ках, спортивная психология и исследования в области 
науки о мозге, а также ключевые технологические иссле-
дования в области научного спорта и интеллектуального 
тестирования и анализа [13, с. 9]. Такого рода исследо-
вания могут оказать теоретическую и техническую под-
держку интеграции спорта и медицины, а также способ-
ствовать глубокой интеграции физического воспитания 
и медицинского образования [14, с. 220].

Однако, хотя цифровая трансформация открывает 
новые возможности, она также сопряжена со многими 
проблемами. С одной стороны, применение технологий 
требует больших финансовых вложений и применения 
дорогого оборудования, что является проблемой для не-
которых медицинских вузов с ограниченными ресурса-
ми. С другой стороны, применение технологий требует 
от преподавателей высокой технической грамотности 
и практических навыков, что предъявляет более высо-
кие требования к подготовке и совершенствованию педа-
гогических кадров [15, с. 6]. Кроме того, технологические 
приложения также должны учитывать такие вопросы, как 
безопасность данных и защита конфиденциальности, что 
предъявляет более высокие требования к стандартизи-
рованному использованию и управлению технологиями.

Реконструкция системы оценки физического 
воспитания в медицинских вузах
Система оценки является важной частью физического 
воспитания в медицинских вузах. Она не только отража-
ет качество и эффективность обучения, но и определяет 
направление и цели обучения. С внедрением новых тех-
нологий в процесс обучения на кафедрах физического 
воспитания в медицинских вузах, традиционная система 

балльно –  рейтинговой оценки оказалась неспособной 
адаптироваться к потребностям современного медицин-
ского образования. Реконструкция данной системы стала 
важным вопросом развития курса физического воспита-
ния в медицинских вузах [4, с. 6].

Традиционные формы оценки на кафедрах физиче-
ского воспитания в основном сосредоточены на спор-
тивных показателях и уровне физической подготовки 
студентов (бег на 100/500 метров, прыжки в длину, при-
седания итд), а также на соблюдении стандартов физи-
ческого здоровья [16, с. 5]. Хотя этот метод оценки и мо-
жет объективно отражать физическую подготовку сту-
дентов, он затрудняет комплексную оценку медицинской 
и профессиональной грамотности студентов и не может 
удовлетворять потребностям современного медицинско-
го образования.

Обновление системы балльно –  рейтинговой оценки 
на кафедрах физического воспитания должно осущест-
вляться с учетом трех аспектов: разнообразия, развития 
и персонализации. Внимание должно уделяться не толь-
ко спортивным навыкам и уровню физической подготов-
ки обучающихся, но и их профессиональной грамотно-
сти. Оценка развития подчеркивает динамичный и не-
прерывный характер процесса обучения, где упор дела-
ется не на текущих успехам студентов, а на потенциале 
развития и возможностям для совершенствования. Пер-
сонализированная система оценок подчеркивает разно-
образие и адаптивность методов в соответствии с инди-
видуальными особенностями и потребностями обучаю-
щихся [6, с. 101].

Конкретная реализация системы оценки развития мо-
жет включать в себя следующие разделы: 1. создание 
регистрационных записей об антропометрических дан-
ных студента (рост, вес, ИМТ), различных достижениях 
в учебной и спортивной сфере, что даст нам возможность 
для создания индивидуальной траектории его развития; 
2. проведение регулярной оценки достижений с предо-
ставлением обратной связи, что поможет студенту по-
нять свои возможности для улучшения индивидуальных 
показателей, а преподавателю даст рычаги для форму-
лирования персонального плана обучения и целей разви-
тия; 3. внедрение многоуровневой балльно –  рейтинговой 
оценки с применением системы стимулирования [4, с. 7]. 
В зависимости от индивидуальных особенностей и спец-
ифики получаемого образования у обучающихся будет 
формироваться личностная многоуровневая оценочная 
система, с четким пониманием своих возможностей и пу-
тей реализации собственных компетенций в данной об-
ласти для дальнейшего прогресса [8, с. 4].

В зависимости от индивидуальных особенностей 
и успеваемости студентам могут предоставляться раз-
личные отзывы и рекомендации по корректировке ин-
дивидуальной оценки, которые должны помочь в пони-
мании своих сильных и слабых сторон, для разработки 
персональной стратегии обучения и плана развития.

Значимость реконструкции системы оценки заклю-
чается в том, что она может способствовать повыше-
нию качества и оптимизации эффекта физического вос-
питания в медицинских вузах, а благодаря персонали-
зированным и дифференцированным методам оценки 
мы можем удовлетворить индивидуальные потребности 
и возможности всестороннего развития студентов.

Перспективы развития физического воспитания 
в медицинских вузах

С изменением социальных потребностей и обновле-
нием образовательных концепций физическое воспита-
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ние в медицинских вузах претерпевает глубокие изме-
нения и инновации, а тенденции его будущего развития 
также демонстрируют характеристики диверсификации 
и сложности. Анализируя современные тенденции раз-
вития и практический опыт, можно предвидеть, что буду-
щее физического воспитания в медицинских вузах будет 
развиваться по следующим направлениям.

Прежде всего, интеграция спорта и медицины станет 
основной концепцией и основным направлением физи-
ческого воспитания в медицинских вузах. С трансфор-
мацией медицинской модели и расширением концепции 
здравоохранения интеграция спорта и медицины станет 
глубже и шире. С одной стороны, физическое воспита-
ние будет уделять больше внимания интеграции меди-
цинских знаний, таких как преподавание и применение 
знаний по физиологии упражнений, спортивной анато-
мии и питанию итд. С другой стороны, медицинское об-
разование также будет уделять больше внимания инте-
грации спортивных концепций, например, распростра-
нению и применению на практике таких концепций, как 
назначение физических упражнений, спортивная реа-
билитация и спортивное здоровье [5, с. 10]. Такая ин-
теграция будет способствовать взаимопроникновению 
и взаимному продвижению спорта и медицины, а также 
воспитанию специалистов, знакомых как с медициной, 
так и со спортивным здоровьем.

Технологические инновации со временем станут важ-
ной движущей силой и направлением развития физи-
ческого воспитания в медицинских вузах. В связи с бы-
стрым развитием и широким применением информаци-
онных технологий новые технологии, такие как интеллек-
туальные носимые устройства (часы, фитнес- трекеры), 
технологии виртуальной реальности и искусственный 
интеллект, будут играть все более важную роль в фи-
зическом воспитании в медицинских вузах [10, с. 7]. 
Данные технологии позволяют не только отслеживать 
спортивные достижения обучающихся в режиме реаль-
ного времени, но и анализировать их спортивный статус 
с оценкой состояние здоровья, предоставляя персонали-
зированные спортивные рекомендации и руководства, 
отвечающие индивидуальным потребностям студентов 
[11, с. 4].

Важным направлением и целью физического вос-
питания в медицинских вузах должно стать личностное 
развитие. Благодаря обновлению образовательных кон-
цепций и инновациям в методах обучения, физическому 
воспитанию в медицинских вузах необходимо уделять 
больше внимания, понимая индивидуальные потребно-
сти студентов [8, с. 3]. Благодаря разнообразным фор-
мам обучения, таким как студенческие спортивные клу-
бы, выбор спортивной специализации и проектное обу-
чение, мы можем удовлетворять различным интересам 
студентов, способствуя развитию их личности и заинте-
ресованности учебной дисциплиной.

Несомненно, международное сотрудничество станет 
важным способом и методом физического воспитания 
в медицинских вузах. С углублением процесса глобали-
зации и увеличением частоты международных обменов 
физическое воспитание в медицинских вузах будет уде-
лять больше внимания международному видению и гло-
бальным моделям. Благодаря сотрудничеству с всемир-
но известными медицинскими школами и спортивными 
колледжами внедряются передовые образовательные 
концепции и методы для развития медицинских кадров 
с международным видением и конкурентоспособностью.

Хорошим примером является обмен между Северо- 
Сычуаньским медицинским колледжем (North Sichuan 
Medical University, Китай) и Школой физического вос-
питания Юго- Западного медицинского университета 

(Southwestern University of Texas, США). Обе стороны 
выразили готовность использовать этот обмен опытом 
как возможность для дальнейшего укрепления сотруд-
ничества, совместного изучения новых путей и методов 
реформирования и развития спортивного образования, 
а также содействия воспитанию выдающихся спортив-
ных талантов и развитию спортивного образования [17, 
с. 10]. Также, в 2018 году университеты Малайзии (Uni-
versity of Malaysia) и Великобритании (Newcastle Univer-
sity Medicine) создали программу обмена для студентов 
второго курса обучения медицинских вузов, где в рам-
ках межкультурного и международного сотрудничества 
они погрузились в образовательную среду вуза другой 
страны, и своих интервью поделились особенностями 
преподавания дисциплин, в том числе физической куль-
туры [18, с. 7]. Подобные сотрудничества предоставля-
ют платформу и пространство для международного раз-
вития спортивного образования и способствует обмену 
и интегративному взаимодействию в области медицины 
и спорта.

Заключение
Проведенный анализ современных практик показыва-
ет, что цифровизация позволяет преодолеть ключевые 
ограничения традиционного подхода: нехватку времени 
у студентов, стандартизацию нагрузок и низкую моти-
вацию. При этом особое внимание уделяется адаптации 
технологий под потребности обучающихся с ослаблен-
ным здоровьем, для которых ЛФК становится основой 
физического развития. Результаты исследования имеют 
практическую значимость для разработки образователь-
ных программ, сочетающих здоровьесберегающие тех-
нологии с подготовкой к профессиональным вызовам, 
включая работу в экстремальных условиях

Физическое воспитание в медицинских вузах и кол-
леджах, несомненно является основным звеном этой со-
циальной ответственности. Профильные вузы, должны 
в полной мере использовать особенности своей меди-
цинской специализации, исследуя органическое сочета-
ние мониторинга физической подготовки студентов, об-
щего медицинского образования и национальной тради-
ционной спортивной физической культуры, способствуя 
развитию интеграции спорта, образования и медицины, 
вводя новшества в учебную программу и объединяя фи-
зическое воспитание в весь процесс подготовки студен-
тов –  медиков. Такое образование поможет обучающим-
ся обращать внимание на социальные проблемы здра-
воохранения, участвовать в мероприятиях по укрепле-
нию здоровья и вносить вклад в построение здорового 
общества.
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The article considers the multidimensional problem of moderniza-
tion of physical education in the system of higher medical educa-
tion. The relevance of the topic is due to the existing contradiction: 
on the one hand, there is a steady trend towards a decrease in the 
level of physical fitness and efficiency of medical students in the 
learning process, and on the other hand, the requirements for their 
professional competence in health care issues are increasing. A sig-
nificant number of students have poor health and are unable to meet 
standard standards, which indicates the insufficient effectiveness of 
existing physical education programs.
The central place in the work is occupied by the analysis of the po-
tential of digital transformation as a tool for a fundamental change 
in the methodological approach to teaching the discipline. The im-
pact of modern digital technologies such as mobile health monitor-
ing applications, fitness trackers, and virtual learning platforms is 
being considered. These tools can increase students’ motivation for 
regular classes, overcoming barriers such as lack of time and in-
tense mental stress typical of medical schools. The introduction of 
digital solutions contributes not only to increasing physical activity, 
but also to the formation of necessary digital competencies among 
future doctors.
The key aspect of the article is a proposal to reconstruct the con-
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shifting the focus to professionally applied physical training, taking 
into account the specifics of the future activities of medical workers, 
is substantiated.
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В современном мире ментальная вой на становится неотъем-
лемой частью стратегии государств. Ментальная безопасность 
представляет собой состояние защищенности индивидуаль-
ного, группового и общественного сознания от деструктивных 
внешних и внутренних воздействий, которые могут привести 
к искажению ценностно- смысловых ориентиров, подрыву тра-
диционных для данного общества духовно- нравственных усто-
ев и дезинтеграции социума. Умение адекватно воспринимать 
и анализировать информационные потоки формирует лич-
ность, готовую к вызовам современности. Курсантам военных 
вузов необходимо осознать, что их профессиональное миро-
воззрение –  это не просто набор знаний, а стратегический ре-
сурс для защиты безопасности и суверенитета России. В ста-
тье представлены комплексный подход и механизмы внедрения 
разнообразных форм работы в военных вузах по формирова-
нию профессионального мировоззрения у курсантов, которые 
включают в себя теоретические основы духовно- нравственных 
и патриотических ценностей в условиях ментальной вой ны.

Ключевые слова: профессиональное мировоззрение, сувере-
нитет государства, ментальная безопасность, военное образо-
вание, философия «воинского служения», концепция «военно-
го этоса», концепция «морального солдата», искусство вой ны.

В условиях глобальных вызовов и угроз современно-
сти формирование профессионального мировоззрения 
курсантов военных вузов России приобретает особое 
значение. Каждый будущий офицер не только осваивает 
профессиональные навыки, но и становится носителем 
ценностей, которые влияют на ментальную безопасность 
и суверенитет страны.

Профессиональное мировоззрение включает в себя 
систему представлений, убеждений и идеалов, которые 
определяют действия и поведение военнослужащего. 
Основной задачей военных образовательных учрежде-
ний является воспитание курсантов как стойких защит-
ников Отечества, обладающих глубокими знаниями о на-
циональной безопасности и своей роли в ее обеспечении.

В контексте военной профессии, формирование про-
фессионального мировоззрения курсантов можно рас-
сматривать через призму ряда философских концепций:
1. Концепция «военного этоса» Сэмюэля Хантингтона. 

Согласно ей, военные обладают особой системой 
ценностей, включающей в себя профессионализм, 
корпоративность, консерватизм и чувство долга пе-
ред государством. Эти ценности противопоставля-
ются «гражданскому этосу» и формируют специфи-
ческую военную культуру [3].

2. Философия «воинского служения» Георгия Федо-
това. Он рассматривал военную службу как особый 
вид духовного подвижничества, основанный на са-
мопожертвовании, чести и верности долгу. Такое 
мировоззрение предполагает высокую мотивацию 
к защите Отечества [2].

3. Концепция «морального солдата» Майкла Уолцера. 
Она акцентирует внимание на необходимости фор-
мирования у военнослужащих моральных убежде-
ний, позволяющих им отличать законные и незакон-
ные приказы, а также действовать в соответствии 
с нормами международного права [1].

4. В восточной философии (например, в трактате 
Сунь- Цзы «Искусство вой ны») большое внимание 
уделяется стратегическому мышлению, умению 
управлять людьми и ситуацией. Профессиональное 
мировоззрение здесь связано с глубоким понимани-
ем законов вой ны и способностью их применять.

5. В западной философии (например, у Платона в «Го-
сударстве») также обсуждается роль военных в об-
ществе, их особая этика и ценности. Профессиональ-
ное мировоззрение тут может включать представле-
ния о долге, чести, дисциплине; так же интересно 
было бы обратиться к идеям Макиавелли, который 
рассматривал вопросы формирования сильного го-
сударства и роли вооруженных сил в этом процессе. 
Он подчеркивал важность воспитания в солдатах та-
ких качеств, как дисциплина, верность и готовность 
к самопожертвованию. При этом Макиавелли не от-
рицал роль религии, но считал, что она должна слу-
жить интересам государства, а не наоборот.

Образование в военных вузах имеет свои особенно-
сти, которые направлены на подготовку специалистов, 
способных принимать ответственные решения в услови-
ях стресса и неопределенности. Важное значение имеют:
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1. Курсы по военной теории и практике. Они развива-

ют критическое мышление и позволяют курсанту 
понять, как теория может быть применена на прак-
тике.

Академические дисциплины, отражающие историче-
ский и культурный контекст. Знание истории своей стра-
ны, включая победы и трагедии, формирует у курсантов 
осознание места России в мире.

2. Формирование ценностей и убеждений. Процесс 
формирования ценностей включает в себя несколько 
этапов:
– Индивидуальное восприятие. Каждый курсант, про-

ходя обучение, сталкивается с множеством влияний, 
включая преподавателей, однокурсников и внеш-
нюю среду.

– Групповая динамика. Взаимодействие внутри учеб-
ной группы способствует формированию общих цен-
ностей и убеждений, таких как братство, доверие 
и взаимопомощь.

– Переживание опыта. Участие в учебных заданиях 
и полевых выходах создает условия для эмоцио-
нального и психического роста курсантов, что поло-
жительно сказывается на их мировоззрении.
Противники России активно пытаются внедрять в со-

знание молодежи, в том числе будущих офицеров, лож-
ные представления о роли Вооруженных Сил, их месте 
в обществе, а также подрывать традиционные россий-
ские ценности и патриотизм. Здесь важно понимать, что 
профессиональное мировоззрение курсантов формиру-
ется не только в стенах военного вуза, но и под влиянием 
семьи, религии, культуры, исторического опыта и других 
факторов. Семья формирует базовые ценности, убежде-
ния. Семья закладывает основу мировоззрения, которое 
затем развивается в военном вузе. Часто сохраняет пре-
емственность поколений в выборе профессии. Религия 
влияет на формирование духовно- нравственных ориен-
тиров. Так же важно, чтобы военное образование не про-
тиворечило, а дополняло и укрепляло религиозные и эти-
ческие принципы курсантов. Это связано с тем, что во-
енная служба имеет свою специфику, которая требует 
особого мировоззренческого подхода. Курсанты должны 
не только обладать теоретическими знаниями, но и уметь 
применять их на практике, действовать в экстремальных 
ситуациях, принимать ответственные решения и т.д. Ведь 
помимо получения узкопрофессиональных знаний и на-
выков, курсанты проходят через систему воспитания, ко-
торая призвана сформировать у них четкое понимание 
роли Вооруженных Сил, их места в обществе, а также 
систему ценностей, необходимых для военной службы.

Ментальная безопасность подразумевает защиту 
духовных и информационных ценностей личности и об-
щества от негативных воздействий, способных приве-
сти к дезориентации и утрате идентичности. В условиях 
информационной агрессии и внешнего давления, мен-
тальная безопасность становится ключевым элементом 
суверенитета государства. В современных геополити-
ческих условиях, когда информационные вой ны стано-
вятся все более распространенным явлением, особен-
но важно обеспечить защиту сознания и мировоззрения 
будущих офицеров. Представим некоторые примеры 
информационно- психологических угроз для курсантов:
1. Пропаганда чуждых ценностей и идеологий, на-

правленная на подрыв патриотизма и веры в рос-
сийские государственные институты. Целенаправ-
ленное внедрение в сознание курсантов ложных 
ценностей, норм и установок, противоречащих тра-
диционным для военной службы. Снижение мотива-
ции к военной службе, а в конечном итоге –  на осла-
бление обороноспособности и суверенитета страны.

2. Использование манипулятивных приемов, таких как 
апелляция к эмоциям, упрощение сложных вопро-
сов, создание «образа врага» и т.д. Это позволя-
ет формировать у курсантов предвзятое, искажен-
ное восприятие. Распространение дезинформации 
и «фейковых» новостей, способных посеять сомне-
ния в правильности выбранного профессионально-
го пути. Дезинформация и распространение ложных 
сведений о деятельности Вооруженных Сил, их за-
дачах и роли в обществе. Это может включать в себя 
искажение фактов, умолчание важной информации, 
а также прямую ложь. Избирательная подача инфор-
мации, когда освещаются только негативные или 
спорные аспекты деятельности военных, при этом 
замалчиваются их достижения и позитивная роль.

3. Попытки подорвать доверие между курсантами и их 
командирами, подорвать доверие к руководству. 
Здесь важную роль играют религиозные и философ-
ские воззрения. Курсанты могут исповедовать раз-
личные религии, что может приводить к конфликтам 
на религиозной и национальной почве. Задача во-
енного образования –  найти баланс, сформировать 
общие ценности, основанные на уважении к челове-
ческой жизни, патриотизме и готовности к самопо-
жертвованию ради защиты Родины, при сохранении 
религиозной и культурной идентичности каждого.

Важно также отметить, что в современных услови-
ях, когда информационно- психологические угрозы ста-
новятся все более актуальными, военные вузы должны 
уделять особое внимание формированию «ментальной 
безопасности» курсантов. Это предполагает, в том чис-
ле, противодействие различным манипулятивным тех-
нологиям, которые могут использоваться для формиро-
вания ложных представлений о роли Вооруженных Сил 
и их месте в обществе.

Далее представим рекомендации для укрепления 
безопасности и суверенитета России в условиях мен-
тальной вой ны:
1. Формирование нового культурного кода –  экранно-

го. Социальные сети –  это мощный инструмент для 
продвижения брэндинга страны, вуза, профессии 
в современном мире. Выбор социальных сетей, ко-
торые подходят для конкретной аудитории, созда-
ние контента, который будет привлекать внимание 
и удерживать интерес пользователей и т.д.

2. Формирование бренда государства. Бренда –  иден-
тичность (brand identity) –  это совокупность элемен-
тов, которые создают уникальный образ бренда госу-
дарства, страны и позволяют отличать его от других 
брендов, работает на массовое сознание социума.

3. Формирование и сохранение общенациональной 
идеи посредством культурных кодов, которая опре-
делит главный вектор развития, его высший смысл, 
характеризующий предназначение и судьбу нашей 
цивилизации.

4. Использовать массовые мероприятия: организация 
мероприятий и выставок, конференций и фестива-
лей привлекут внимание к стране, ее культуре, тра-
дициям, истории и т.д.

5. Применять агитационные методы. Стимулировать 
развитие культуры и искусства, чтобы привлечь 
внимание населения. Создание документальных 
фильмов по тематике: суть и предпосылки СВО; 
герои России конца XX–XXI вв. (биографические, 
о каждом поименно); Россия в военных конфликтах 
конца XX–XXI вв., ее миссия в данном конфликте. 
Данные фильмы транслировать на уроках, классных 
часах, показывать вместо рекламы перед показом 
фильмов в кинотеатрах, на переменах показывать. 
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Так же называть вновь образованные населенные 
пункты, школы, улицы именами героев.

6. В развитии системы образования, обучения и вос-
питания проводить тренинги и деловые игры, моде-
лирующие ситуации, связанные с защитой нацио-
нальных интересов и ценностей. Это позволит кур-
сантам отработать практические навыки принятия 
решений в данной сфере. Ввести в учебный план 
компьютерные игры, разработанные по заказу Ми-
нобразования и Министерства обороны РФ (Воен-
ные стратегии –  это поджанр стратегий, в которых 
абсолютно весь геймплей строится вокруг наращи-
вания военного преимущества и уничтожения про-
тивника. Большинство таких игр посвящено раз-
личным военным конфликтам –  часто они являют-
ся вымышленными –  и их разрешению. Игры этого 
поджанра могут быть как стратегиями в реальном 
времени, так и пошаговыми). В интервью.

7. Формирование коллективизма у курсантов военных 
вузов в современных условиях. Приобщение кур-
сантов к системе ценностей, а не только к выпол-
нению профессиональных обязанностей военнослу-
жащего. Подобный подход к воспитанию офицера, 
к формированию гуманистической направленности 
личности, поскольку в этом случае возрастает дей-
ственность ценностных ориентаций для выработки 
жизненных принципов будущего командира в усло-
виях угроз и вызовов современному обществу.

8. Введение в образовательный процесс через обра-
зовательные программы литературные произведе-
ния, чтение которых способствует развитию уважи-
тельного и особенного отношения к истории героиз-
ма своего народа в различные эпохи.

9. Разработать и ввести в образовательную програм-
му военных вузов дисциплину «ментальные вой ны: 
теория и история», расширить курс гуманитарных 
дисциплин или количество часов, или ввести как 
модуль в такие дисциплины как «культурология», 
«геополитика» и т.д.

10. Организовать всероссийский с международным 
участием интеллектуально- патриотический турнир 
«Патриоты России» для курсантов высших учебных 
заведений, с учетом междисциплинарных связей гу-
манитарных дисциплин.

11. Организовывать встречи и дискуссии с ведущими уче-
ными, политиками, военными экспертами, чтобы кур-
санты могли познакомиться с различными взглядами 
на проблему ментальной безопасности и суверенитета.

12. Поощрять научно- исследовательскую деятельность 
курсантов по тематике ментальной безопасности. 
Это будет способствовать развитию их аналитиче-
ских способностей и критического мышления.

13. Организовывать регулярные встречи и беседы с ве-
теранами, героями России, чтобы передавать моло-
дому поколению опыт и традиции военной службы.

14. Военные учебные заведения должны являться опор-
ным институтом государства, источником идеологии 
служения Отечеству. Так, например, М. М. Сперан-
ский сформировал в новом учебном заведении, Им-
ператорском Царскосельском лицее, новую систему 
подготовки чиновников: их, по мысли автора проек-
та, должны отличать «широчайшие знания, умение 
мыслить и стремление трудиться для блага России. 
В первом пункте лицейского Устава изложено «Уч-
реждение Лицея имеет целью образование юноше-
ства, особенно предназначенного к важным частям 
службы государственной».

Таким образом, формирование профессионального 
мировоззрения у курсантов военных вузов требует мно-

гогранного подхода, который включает в себя теоретиче-
ские основы ментальной безопасности, анализ духовно- 
нравственных и патриотических ценностей, а также вне-
дрение разнообразных механизмов работы. Это не толь-
ко способствует подготовке высококвалифицированных 
специалистов, но и формирует личностей, способных 
защищать и развивать суверенитет России в условиях 
современных вызовов и является важнейшей задачей 
военного образования.
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In the modern world, mental warfare is becoming an integral part 
of state strategy. Mental security is a state of protection of indi-
vidual, group and public consciousness from destructive external 
and internal influences that can lead to distortion of value- semantic 
guidelines, undermining of traditional spiritual and moral founda-
tions for a given society and disintegration of society. The ability to 
adequately perceive and analyze information flows forms a person-
ality ready for the challenges of modern times. Cadets of military 
universities need to realize that their professional worldview is not 
just a set of knowledge, but a strategic resource for protecting the 
security and sovereignty of Russia. The article presents a compre-
hensive approach and mechanisms for implementing various forms 
of work in military universities to form a professional worldview in 
cadets, which include the theoretical foundations of spiritual, moral 
and patriotic values   in the context of a mental war.
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Актуальность данной статьи обусловлена формированием 
новых социальных и технологических условий, не позволяю-
щих решать проблемы социологии управления применяемой 
ранее методологией. В частности, чрезвычайное умножение 
информации, создаваемой человечеством ежегодно, значи-
тельно затрудняет, как анализ трудовых процессов в обществе 
(социология управления), так и принятие кадровых решений 
на уровне организации (кадровая аналитика). Наука, получив-
шая возможность пользоваться искусственным интеллектом, 
алгоритмами работы с большими данными, пока не может 
создавать такие аналитические системы, которые бы могли 
совершенствовать подготовку и принятие кадровых решений 
в масштабе от отдельной организации до общества в целом. 
Автор предлагает перейти к формированию новой методо-
логии решения научных проблем на основе метода агент- 
ориентированного моделирования, разработанного российски-
ми учёными под руководством В. Л. Макарова и А. Р. Бахтизина.

Ключевые слова: социология управления, кадровая аналити-
ка, агент- ориентированное моделирование, суперкомпьютеры, 
новейшие аналитические системы.

Период 2020–2025 поставил перед отечественной 
социологией управления новые задачи. Как известно, 
данная наука описывает различные общественные про-
цессы в рамках практической деятельности менедже-
ров. Принято считать, что первые попытки измерения 
и научного отражения процессов труда предпринимали 
около ста лет назад Ф. Тейлор, Э. Мейо и др. Однако, 
современные западные учёные указывают, что в дан-
ных теориях возникло ещё одно научно- практическое 
направление –  кадровая аналитика. Под ней понимают 
систематический сбор, анализ и применение информа-
ции о сотрудниках, либо кандидатах на вакантное место 
в интересах бизнеса [3, c.480–483]. Джон Феррар и Де-
вид Грин отмечали в 2021 году, что попытки Тейлора 
измерить трудовые операции на его предприятиях –  это 
рождение HR-аналитики [11, с. 335]. К началу XXI века 
кадровая аналитика развивалась в рамках психологи-
ческих теорий, концепции управления человеческими 
ресурсами. Построение HR-метрик, сбор информации 
о сотрудниках из разных источников стали повсемест-
ными. Стоит отметить, что именно в 2010х социология 
управления и кадровая аналитика сближаются макси-
мально. Именно в это время, по причинам резкого разви-
тия информационных технологий и происходит «второе 
рождение» кадровой аналитики, ознаменованное выхо-
дом научной статьи Съёрд ван ден Хёвеля, Тани Бон-
дарук «Взлёт или падение HR-аналитики» [15]. В своей 
работе учёные отметили умножение исследований на те-
му кадровой аналитики. Специалисты в области ком-
пьютерной обработки информации с то же самое вре-
мя прогнозировали резкое её количественное увеличе-
ние –  до 35.000 экзабайт (40,3 зеттабайт) в 2020 году 
[5, c. 252–262]. Что фактически обозначает увеличение 
общего количества информации, созданной человече-
ством на текущий момент, в 29 раз каждые десять лет. 
На практике оказалось ещё больше –  64,2 зеттабайта 
(2020), 181 зетта байт (2025) [1]. В этом случае успешное 
решение задач, стоящих перед социологией управления 
и кадровой аналитикой без новейших аналитических 
систем невозможно. Крупнейший российский учёный 
В. Л. Макаров обосновал тезис о том, что изучать про-
цессы в управленческих и социальных системах мож-
но через построение агент- ориентированных моделей 
(далее –  АОМ), позволяющих смоделировать поведение 
некоторых агентов с использованием компьютерной си-
муляции [4, с. 252].

В. Л. Макаров и А. Р. Бахтизин указывают, что мощно-
сти персонального компьютера для обработки больших 
массивов информации не хватит –  нужны суперкомпью-
теры [4, с. 253]. Последние обладают оперативной памя-
тью, способной проводить расчёты и имитацию поведе-
ния в масштабах, близких к населению всей планеты или 
отдельных стран. За период с 2016 по 2025 год учёные 
создали множество новейших программных продуктов, 
решающих проблемы социологии управления или кадро-
вой аналитики сугубо технологически. Их исследование 
представляется весьма актуальным, так как сможет дать 
теоретикам и практикам управления персоналом резуль-
тативные инструменты анализа социальных процессов 
любого масштаба. Объект настоящей работы: пробле-



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

96

мы высоких объемов информации в кадровой аналитике 
и социологии управления в 2020х. Предмет исследова-
ния технологические преимущества программных про-
дуктов для построения АОМ, созданных в мире с 2016 
по 2025 годы. Цель настоящей работы: выявление пре-
имуществ программного обеспечения для построения 
АОМ, позволяющих решать проблемы кадровой ана-
литики и социологии управления. Для достижения цели 
важно решить ряд задач по исследованию публикаций 
российских и иностранных учёных, выявлению преиму-
ществ компьютерных программ, сравнению их между 
собой.

Исследование общественных процессов с помощью 
моделирущих программных средств активно велось 
уже в середине 2010х. В. Л. Макаров, А. Р. Бахтизин, 
Е. Д. Сушко высоко оценивали результативность про-
грамм для анализа мировых социальных, экономиче-
ских и технологических подсистем (Futur ICT, EURACE), 
моделирования распространения пандемии (US National 
Model), имитации моделей рынка (EMCAS). Поиски но-
вых, более перспективных программных моделей, по-
зволяющих анализировать огромные массивы, данных 
начались в 2016 году, когда В. Л. Макаров обосновал те-
зис о применимости к решению данной задачи супер-
компьютеров [5]. Тогда же в мировой науке попытались 
сформулировать требования к ПО для построения агент- 
ориентированных моделей.

Группа ирландских исследователей в начале 2017 го-
да опубликовала объёмную статью, описывающую все 
существующие на тот момент программные продукты 
для построения АОМ [4, с. 1–21]. Авторы классифициро-
вали их по нескольким критериям: программный код, тип 
исследуемых агентов, операционная система и др. Одна-
ко, в контексте настоящего исследования наиболее по-
казательным является такой критерий, как масштаб мо-
делируемых социально- экономических процессов. Ведь 
практика управления персоналом в середине 2020х по-
казывает, что сегодня максимально увеличилась необ-
ходимость использования HRM –  системы управления 
персоналом, приложения для работы с Big Data –  боль-
шими данными и средства визуализации информации 
[6, с. 37]. Аналитические методы, применяемые в данных 
программах и системах –  весьма обширны (от простых 
статистических до сложных алгоритмов машинного обу-
чения). Вообще, технологии искусственного интеллекта 
значительно расширяют возможности кадровой анали-
тики именно в стратегическом смысле.

Среди моделей, описанных в статье ирландских ис-
следователей, можно выделить те, которые способны 
моделировать поведение агентов в среднем и в боль-
шом масштабе. [7, с. 19]. Ведь имитацию социальных 
процессов в обществе или на предприятии могут произ-
водить не только специалисты агент- ориентированного 
моделирования, а простые HR или социологи. С. Абар 
и К. Т. Георгиос признают, что критерий проработанно-
сти будущей имитационной модели –  гораздо важнее. 
По их мнению, к 2017 году появилось множество про-
грамм для создания АОС, в которых были заранее соз-
даны шаблоны агентов, встроены библиотеки проце-
дур, внедряемые в имитационные модели. Но даже та-
кое масштабное исследование программных продуктов 
для создания АОМ привело авторов к мысли о том, что 
пользователи должны, прежде всего, учитывать тонкие 
настройки, которые могут значительно повлиять на по-
лученный результат моделирования.

Анализ открытых источников позволяет отметить, что 
в период с 2017 по 2022 год теоретические исследова-
ния в области программного обеспечения для построе-
ния АОМ практически не велись. Некоторые исследова-

тели эпизодически публиковали свой взгляд на то, какие 
именно программные продукты лучше всего подходят 
для построения агент- ориентированных моделей. Спи-
сок таких приложений значительно сократился с момен-
ты выхода уже упомянутого обзора С. Абара и К. Т. Геор-
гиоса. Так, пользователь сети Венди Камачо в 2023 году 
опубликовала свой взгляд на проблему практики постро-
ения АОМ [10], в котором сравнила наиболее часто ис-
пользуемые приложения по следующим характеристи-
кам: основной домен, поддержка, лицензия, язык про-
граммирования, операционная система, поддерживае-
мые функции, спутниковые возможности, возможности 
3d построения, дата последнего обновления. В контек-
сте настоящей статьи наиболее корректно будет рассмо-
треть программные приложения, описанные В. Камачо, 
именно в контексте наиболее позднего обновления, по-
следней версии. Так как совершенствование програм-
мы может свидетельствовать к вниманию пользователей 
и разработчиков к ней. Следовательно, по состоянию 
на 2022 год для построения АОМ чаще всего применяют 
(дата последнего обновления показана в скобках) всего 
около 7–8 приложений.

В статье также перечислены и ранее обновлённые 
программные приложения, однако угасший к ним поль-
зовательский интерес показывает низкую актуальность 
их изучения. А. В. Брагин, А. Р. Бахтизин, В. Л. Макаров 
в 2022 году вводят определение «заброшенные» про-
граммы, подразумевая те программные продукты, для 
которых не создано сайта, чей программный код нельзя 
восстановить и они более не продаются [2]. Были рас-
смотрены технические характеристики тех программ, 
последняя версия которых вышла в период с 2017 года 
по настоящее время.

Важнейшим технологическим преимуществом про-
граммного обеспечения для построения АОМ в 2025 го-
ду является объём моделируемых процессов (макси-
мальное количество агентов и связей). Программа 
должна быть средой, в которой можно создавать и ком-
бинировать десятки (сотни) тысяч агентов, связи меж-
ду ними, задавать десятки характеристик. В этом слу-
чае, приложение позволит решить практически любую 
задачу агент- ориентированного моделирования. Стоит 
отметить бурное развитие компьютерных игр, вызван-
ное эволюцией приложений для создания АОМ. Постав-
ленная изначально научная задача имитации поведения 
максимума агентов в некоторой среде сегодня всё чаще 
реализуется наоборот: максимум действий и проявле-
ний поведения одного персонажа. Немаловажную роль 
в этом процессе играет технология машинного обучения 
и ИИ. Что создаёт бурный научный интерес социологии 
управления в части экспериментального рассмотрения 
(моделирования) процессов, протекающих в обществе. 
HR-аналитики заинтересованы в том же на уровне пред-
приятий, так как результативная агент- ориентированная 
модель подскажет им, в каком подразделении предпри-
ятия находится проблема, поможет проиграть сценарии 
её решения.
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The possibiliTies of applying agenT- based 
modeling in The sociology of managemenT

Tabakov G. M.

The relevance of this article is due to the formation of new social 
and technological conditions that do not allow solving the problems 
of management sociology using the previously used methodolo-
gy. In particular, the extreme multiplication of information created 

by humanity every year significantly complicates both the analysis 
of labor processes in society (management sociology) and person-
nel decision- making at the organizational level (personnel analyt-
ics). Science, which has gained the opportunity to use artificial in-
telligence and algorithms for working with big data, cannot yet cre-
ate analytical systems that could improve training and personnel 
decision- making on a scale from an individual organization to so-
ciety as a whole. The author suggests moving on to the formation 
of a new methodology for solving scientific problems based on the 
agent- based modeling method developed by Russian scientists led 
by V. L. Makarov and A. R. Bakhtizin.

Keywords: management sociology, HR analytics, agent- based 
modeling, supercomputers, the latest analytical systems.
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Трансдисциплинарные исследования в публичном управлении: проблема 
концептуально- методологических оснований
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Трансдисциплинарные исследования сегодня активно приме-
няются в самых различных областях, в том числе в области 
публичного управления для решения важнейших проблем 
общественной жизни. По определению, трансдисциплинар-
ные исследования призваны преодолевать дисциплинарные 
барьеры, а также привлекать к исследованиям специалистов- 
практиков и широкую общественность с целью получения 
новых идей, знаний, решений. Существует широкое разноо-
бразие проводимых сегодня исследований, которые характе-
ризуют как трансдисциплинарные. При этом концептуальные 
и методологические основы таких исследований остаются не-
достаточно проясненными. В статье рассматриваются такие 
вопросы, как разновидности трансдисциплинарных исследова-
ний, уровни достижения трансдисциплинарного видения реша-
емых проблем, а также проблема участия непрофессионалов 
для создания новых знаний. Для развития данных исследова-
ний требуется дальнейшая разработка концептуальных и мето-
дологических основ трансдисциплинарности.

Ключевые слова: публичное управление, наука и общество, 
трансдисциплинарные исследования, взаимодействие науки 
и практики, методология социальных наук.

Для решения сложнейших проблем в различных об-
ластях современной общественной жизни традицион-
ные подходы, основанные на дисциплинарных знаниях 
и опыте деятельности в рамках конкретной специально-
сти, часто оказываются недостаточными. Все большую 
популярность приобретают подходы, позволяющие инте-
грировать разные дисциплины, преодолеть сложивши-
еся профессиональные барьеры. В этой связи все ши-
ре применяются междисциплинарные подходы, которые 
в целом представляют собой обширный класс, в котором 
принято выделять мультидисциплинарные, собственно 
междисциплинарные и трансдисциплинарные подходы. 
При этом трансдисциплинарные подходы в известном 
смысле имеют наибольшую инновационную направлен-
ность.

Мультидисциплинарные подходы представляют со-
бой, как правило, совместное участие нескольких дис-
циплин при работе над какой-то проблемой, однако при 
этом не происходит пересечения специальностей, а про-
блема рассматривается в разных ракурсах (например, 
изучаются экологические, демографические, экономи-
ческие и т.п. аспекты одной и той же проблемы). Ме-
ждисциплинарные подходы нацелены на интеграцию 
дисциплин с целью получения некоторого совместного, 
синтетического результата. В этом случае новые знания, 
решения и т.п. формулируются в общем поле, объединя-
ющем несколько специальностей.

Трансдисциплинарный подход, как следует из его на-
звания, ориентирован на преодоление дисциплинарных 
границ вообще и, более того, может привлекать внеш-
ние, т.е. ненаучные знания, точки зрения, представле-
ния и т.п. При этом внешними участниками в конкрет-
ных трансдисциплинарных проектах могут выступать 
специалисты- практики (например, из сферы публично-
го управления), а также более широкий круг «непрофес-
сионалов» (граждан, представителей общественности, 
правозащитных движений и т.п.).

Трансдисциплинарный подход изначально нацелен 
на создание принципиально новых идей, решений, ме-
тодов. Предложено много определений данного подхода.

Так, согласно мнению Дж. Клейн и соавт., основ-
ная идея трансдисциплинарности заключается в том, 
что различные академические дисциплины совместно 
с практиками работают над решением реальной пробле-
мы; эту идею можно применять в самых разных обла-
стях. [1]

Другое определение характеризует трансдисципли-
нарные исследования как интеграцию знаний и взаим-
ное обучение между заинтересованными участниками 
из академической и неакадемической сфер. [2, р.1]

В литературе также отмечается, что трансдисципли-
нарным исследованиям, как правило, присущи следую-
щие четыре ключевые черты: (1) связь с социально зна-
чимыми проблемами; (2) выход за рамки дисциплинар-
ных парадигм; (3) проекты исследования, основанные 
на участии; (4) поиск объединяющего знания [3].

По мнению Кристиана Пола и Гертруды Хирш Ха-
дорн, трансдисциплинарные исследования направлены 
на выявление, структурирование, анализ и решение про-
блем в проблемных областях со стремлением (1) понять 
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актуальную сложность подлежащей решению пробле-
мы, (2) принять во внимание разнообразие жизненного 
мира и научных представлений о проблемах, (3) объе-
динить абстрактные и конкретные знания, (4) развивать 
знания и практику для достижения того, что понимается 
как общее благо. [4]

Однако следует отметить, что в целом пока отсут-
ствует единое понимание сущности трансдисциплинар-
ного подхода. [5] Этому способствует и то обстоятель-
ство, что сегодня проводится большое разнообразие 
трансдисциплинарных исследований в самых разных 
формах.

Трансдисциплинарные исследования и разработки 
применяются в настоящее время в самых различных 
проблемных областях. Примерами могут служить: устой-
чивое развитие (например, формирование устойчивых 
городов), адаптация к изменениям климата, городское 
планирование, городская мобильность, решение различ-
ных проблем социальной политики, развитие сельских 
местностей и сельского хозяйства и многое другое.

Один из ярких примеров подобных исследований 
за рубежом –  Швейцарская горная программа (1979–
1987) (The Swiss MaB Mountain Programme) в рамках 
всемирной программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» 
(MaB). Швейцарский проект был направлен на охрану 
горных экосистем, а также на экономическое развитие 
в горных районах. При его реализации был использован 
(в том числе) трансдисциплинарный подход. [6]

С недавнего времени в литературе появилось такое 
понятие, как трансдисциплинарность для трансформа-
ции (transdisciplinarity for transformation). В этом концепте 
отражается необходимость проведения различных изме-
нений в социальных, экологических, административных, 
технологических и других системах для решения акту-
альных общественных проблем. Однако такие измене-
ния должны быть основаны на совместном, инклюзив-
ном создании лучших знаний –  процессе, который может 
преодолевать профессиональные барьеры и включать 
различные круги заинтересованных участников. [7]

Несмотря на растущую популярность трансдисципли-
нарного подхода, остается немало вопросов относитель-
но его концептуальных и методологических основ. Так, 
в ряде работ отмечалась вызывающая удивление ску-
дость исследований в области оснований трансдисци-
плинарности. [8], [9]

Например, до сих пор нет четкой картины того, какие 
вообще имеются разновидности трансдисциплинарных 
исследований.

С нашей точки зрения, можно различать трансдисци-
плинарные проекты в слабом и сильном смысле (в соот-
ветствии с получаемыми в этих проектах результатами).

Трансдисциплинарное исследование (или проект) 
в слабом смысле означает то, что его результатом может 
быть некоторое удовлетворяющее решение какой-либо 
(локальной) проблемы, разработанное посредством ре-
сурсов нескольких дисциплин (с привлечением, возмож-
но, вненаучных ресурсов). Как правило, это в большей 
степени характерно для прикладных проектов и разра-
боток.

Трансдисциплинарность в сильном смысле означает 
то, что в результате исследования (исследований) про-
изводится новое знание, ценное само по себе, которое 
может, соответственно, применяться для решения дру-
гих проблем (то есть имеет определенную степень ге-
нерализуемости). Более того, такое знание даже может 
стать основой для развития самостоятельной новой об-
ласти знаний и разработок –  как, например, это харак-
терно для таких областей, как устойчивое развитие или 
адаптация к изменениям климата.

Трансдисциплинарные проекты в сильном смысле 
в целом характерны для более теоретически ориенти-
рованных исследований (но не только).

Как правило, это различие может отражаться и в ис-
ходной точке зрения в отношении решаемой проблемы.

Для слабой версии трансдисциплинарного подхода 
начальное предположение может состоять в том, что 
сама постановка проблемы, а также поиск решения 
в рамках какой-либо конкретной дисциплины являются 
изначально недостаточными, поэтому для продвижения 
в данном направлении необходимо взаимодействие не-
скольких дисциплин.

Дополнительный тезис слабой версии состоит в том, 
что для решения проблемы недостаточно только науч-
ных представлений; поэтому необходимо по крайней ме-
ре учитывать другие (вненаучные) формы знания и опы-
та и синтезировать их с научными в рамках единого ис-
следования.

Для сильной версии исходный принцип заключается 
в том, что решение проблемы изначально следует ис-
кать, преодолевая дисциплинарные рамки, т.е. созда-
вая с самого начала некоторое новое интеллектуальное 
пространство.

Как правило, для практических нужд публичного 
управления достаточно слабой версии трансдисципли-
нарных исследований, т.е. ориентации просто на реше-
ние конкретных проблем, которое, однако, может прео-
долевать различные профессиональные барьеры.

В любом случае, при проведении трансдисциплинар-
ного исследования, даже если не было найдено эффек-
тивное решение исходной проблемы, ценным резуль-
татом может быть уже само ее новое видение. И здесь 
возможны различные градации, отражающие прирост 
пользы по сравнению с начальной проблемной ситуаци-
ей. Кратко рассмотрим эти потенциальные уровни транс-
дисциплинарного видения.

Во-первых, это может быть расширенное понимание 
проблемы по сравнению с более традиционным: напри-
мер выявление новых связей, которые не были учтены 
в прежнем подходе. Примером может служить растущее 
понимание зависимости здоровья общества от здоро-
вья дикой природы (что, в частности, ясно представле-
но в международном движении «Единое здоровье») [10]. 
Кроме того, это может быть также рассмотрение более 
обширного диапазона вариантов проблемы (в том числе 
с учетом вненаучных составляющих).

Во-вторых (на втором уровне), возможно достижение 
многомерного видения, при котором эксплицитно фор-
мируются и удерживаются в едином поле зрения раз-
личные измерения или аспекты проблемы –  например, 
экономические, социальные, экологические и т.д.

С практической точки зрения, при проведении кон-
кретного исследования, следовало бы в начале выби-
рать некоторый минимум подобных измерений (аспек-
тов), который предполагается необходимым (по крайней 
мере на данном этапе исследования) для адекватного 
понимания проблемы и разработки подходов к ее ре-
шению.

Третий уровень –  это интегрированное видение, при 
котором различные измерения или аспекты проблемы 
(или решения) организованы в виде единой системы 
и объединены посредством различных связей, взаим-
ных влияний, структурных отношений и т.п.

В практическом плане это может означать разра-
ботку скоординированной, многоаспектной политики, 
то есть согласованной с точки зрения различных реле-
вантных аспектов.

Наконец, четвертый уровень трансдисциплинарного 
понимания характерен для проблем особой сложности 
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(сверхсложных). Проблемы подобного рода могут изме-
няться, динамически развиваться, для них могут быть 
характерны явления самоорганизации, эмерджентности 
и т.п. Достигнутое видение в целом как раз и означает 
адекватное понимание сверхсложности данной пробле-
мы.

В частности, это означает признание того, что раз-
личные (используемые для интерпретации текущей 
проблемы) схемы, теоретические модели, фреймворки 
имеют лишь вспомогательное, операционное значение 
и не охватывают всей сложности проблемы. Поэтому 
мы должны быть готовы при необходимости отбросить 
их, заменить или дополнить другими моделями и т.п. 
На практике это может быть связано с текущей поли-
тикой и поступающими данными о её результатах, или 
в связи с фактами, свидетельствующими об изменении 
самой проблемы, характера ее динамики, о более слож-
ной природе проблемы, чем это предполагалось ранее, 
и т.д.

Таким образом, возможны различные варианты до-
стижения нового видения проблемы, что само по себе 
может стать основой для дальнейшей выработки реше-
ния (или серии решений, развертываемой комплексной 
политики и т.п.). При этом существенную роль в форми-
ровании такого видения, согласно идеям трансдисци-
плинарности, играет вклад представителей вненаучных 
сфер.

Однако следует отметить, что участие непрофессио-
налов является отдельной темой в обсуждениях проблем 
трансдисциплинарных исследований. Конечно, на прак-
тике непрофессионалы часто привлекаются для обсуж-
дения возможных решений, выражения своих предпо-
чтений, точек зрения, ценностей –  и это само по себе 
имеет важнейшее значение. Однако на более глубоком 
уровне сам принцип трансдисциплинарности идет гораз-
до дальше и предполагает большее. А именно: получе-
ние с участием непрофессионалов совершенно нового 
типа знаний, сочетающего как научные, так и ненауч-
ные компоненты. И это является довольно дискуссион-
ной темой.

В этой связи возникают по крайней мере следующие 
вопросы: каково должно быть содержание знаний ново-
го типа, и по каким критериям они должны оцениваться? 
Что касается критериев оценки, то здесь обсуждению 
подлежат такие возможные регулятивы, как научная ва-
лидность, социальная робастность, различные ценност-
но ориентированные параметры, критерии практической 
применимости, релевантности, эффективности и др.

Относительно содержания таких знаний тоже остает-
ся существенная неопределенность. Что предполагается 
под новым типом знаний? Либо это преимущественно 
научное знание, скорректированное с учетом вненауч-
ных точек зрения, либо это какое-то комбинированное 
знание, в котором за одни аспекты отвечает научный 
дискурс, за другие –  вненаучные составляющие. Либо, 
возможно, это некоторый эффективный симбиоз науч-
ного познания со своего рода житейской мудростью, 
представляющий собой искомое единство науки и прак-
тики. Возможны и другие варианты соотношения науч-
ных и ненаучных компонентов в трансдисциплинарных 
знаниях.

При этом, с учетом того, насколько высоко развитой 
и специализированной является современная наука, 
эффективность взаимодействия ученых и непрофесси-
оналов для создания интегрированного нового знания 
вряд ли можно назвать очевидной. Поэтому в литерату-
ре имеются и критические высказывания в отношении 
возможности интеграции разнородных знаний в единое 
целое. [11]

Таким образом, в отношении трансдисциплинарных 
исследований остается множество вопросов. Требуется 
дальнейшая разработка самих концептуальных основа-
ний трансдисциплинарности. Данная тема включает та-
кие аспекты, как новые формы взаимоотношений нау-
ки и общества, соотношение научных и ненаучных зна-
ний, производство комбинированных знаний и их оценка 
и др. Кроме того, необходимо дальнейшее развитие ме-
тодологии трансдисциплинарных исследований и разра-
боток, наращивание практического опыта их проведе-
ния, а также применения их результатов для решения 
актуальных общественных проблем.
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Transdisciplinary research is currently being actively applied in 
a wide variety of fields, including public administration, to address 
the most pressing issues in society. By definition, transdisciplinary 
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research aims to overcome disciplinary barriers and engage prac-
titioners and the public in order to generate new ideas, knowledge, 
and solutions. There is a wide variety of research being conducted 
today that is characterized as transdisciplinary. However, the con-
ceptual and methodological foundations of such research remain in-
sufficiently clarified. The article discusses issues such as the kinds 
of transdisciplinary research, the levels of achieving a transdiscipli-
nary vision of the problems being solved, and the issue of involving 
non-professionals in creating new knowledge. Further development 
of the conceptual and methodological foundations of transdiscipli-
narity is required to advance such research.
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Трансформация социального менеджмента в Китае: от конфуцианских 
традиций к «социализму с китайской спецификой»

Цзо Жуйчао,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: 871630364@qq.com

В статье рассматриваются вопросы, связанные с процессом 
трансформации социального менеджмента в Китае при по-
строении новой модели государства. Автор статьи подчерки-
вает важность конфуцианских традиций при формировании 
нового облика правового государства. Отмечается, что кон-
фуцианские идеи направлены на формирование гармонично-
го развития общества и государства, создание правопорядка, 
эффективной системы управления. Рассмотрены основные 
принципы реализации идеи «жэнь» при построении социали-
стического государства в Китае. Определены основные идеи, 
заложенные в конфуцианских традициях. Рассмотрено поло-
жительное и отрицательное влияние конфуцианских традиций 
на формирование социалистического государства в Китае. 
Разработана модель социалистического государства в основе, 
которой заложены конфуцианские традиции, которая включает 
в себя пять основных этапов: формирование структуры госу-
дарственного устройства на основе подчинения личных инте-
ресов коллективным; формирование механизма социального 
менеджмента; разработка стратегии стабильности и роста; 
управление государством с помощью морали; обеспечение 
гармоничного развития в стране. Практическая ценность дан-
ной модели заключается в том, что она может быть использо-
вана при планировании и прогнозировании государственной 
деятельности, а также при разработке политики социального 
менеджмента.

Ключевые слова: трансформация; социальный менеджмент; 
Китай; конфуцианские традиции; культура; социализм; специ-
фика.

Введение
Китай в своем развитии прошел длительный этап транс-
формации социального менеджмента, начиная от возник-
новения конфуцианских традиций к «социализму с китай-
ской спецификой». На протяжении данной периода возни-
кали как падения, так и подъемы в социальном развитии. 
Важнейшей задачей при построении социалистического 
государства является минимизации отрицательных фак-
торов и максимальное использование позитивных сторон. 
Создание необходимых условий для формирования но-
вой модели государства в Китае явился важной задачей 
для правительства и общества в целом. Это определя-
ет актуальность темы исследования, ее теоретическую 
и практическую значимость.

Проблематика исследования заключается в том, что 
несмотря широкий круг исследований, посвященной 
данной проблеме отдельные вопросы являются мало-
изученными. В частности, требует внимания к изучению 
вопрос о влиянии конфуцианских традиций на формиро-
вание новой модели построения государства.

Литературный обзор
Вопросы, касающиеся трансформации социального ме-
неджмента в Китае: от конфуцианских традиций к «со-
циализму с китайской спецификой» рассматривали раз-
личные ученые, среди которых можно отметить труды 
Большакова Ю. М., Дерюгина П. П., Лебединцева Л. А., 
Веселова Л. С., Иванова А. И., Шевченко В. Н., Ван М., Тянь 
Чэньшань, Фэн Дуншань и других. Считаем необходимым 
продолжить данное исследование и более подробно оста-
новиться на изучении отдельных вопросов темы.

Результаты и обсуждения
Социалистическая форма китайского государства с од-
ной стороны, является формой интеграции основных 
положений марксизма и сочетания реальной китайской 
действительности, а с другой стороны она объединяет 
древние китайские традиции, ценности с современной 
действительностью [4, с. 130].

В современных условиях развития на фоне глобаль-
ных мировых перемен и вызовов происходит трансфор-
мация социальных процессов и управления в Китае, 
а также формирование новой модели государственного 
устройства с китайской спецификой. Важное значение 
имеет сохранение исторических традиций и ценностей 
в основе которых лежат идеи конфуцианства.

Конфуцианская идея является основой традиционной 
китайской культуры, с ее богатым содержанием и насле-
дием. Данная идея оказала большое влияние на созна-
ние китайского народа, его поведение, а также развитие 
многих политических, экономических, социальных про-
цессов [10, с. 31]. Важно отметить, что после проведения 
ряда реформ Китай приступил к формированию ново-
го социалистического государства. Однако, процесс по-
строения нового государства должен опираться на тра-
диции, культуру народа, учитывать внутренние возмож-
ности страны. Различные китайские ученые по-разному 
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оценивают идеи конфуцианства при формировании но-
вого облика страны. Так, например, профессор Чэнь Юн-
лян считает, что конфуцианские идеи противоречат ме-
ханизму формирования правового государства, а также 
оказывают негативное влияние на понимание традици-
онной китайской культуры. Напротив, Грациан отмечал, 
что построение новой модели государства невозможно 
без опоры на традиции и культуру китайского народа. Он 
отмечал, что «правовая система –  это не мёртвая обо-
лочка: она укоренена в прошлом и простирается в буду-
щее». Можно согласиться с точкой зрения данного уче-
ного и отметить, что конфуцианские традиции играют 
ключевую роль на пути к подлинному правовому госу-
дарству, поскольку в них заложены исторические осно-
вы развития, культура и менталитет народа [9, с. 10].

Следует отметить, что в основе конфуцианских тра-
диций заложены три основные идеи:

1) первая идея заключается в определении единства 
Неба и человека (небо рассматривается как гармонич-
ная система с определенным порядком, а человек стре-
мится к установлению гармонии между своей личностью 
и Небом);

2) вторая идея –  человеколюбия («Жэнь» (仁) –  это 
гуманистическое начало, связанное с моральным само-
сознанием, самодисциплиной и нравственным воспита-
нием. Эта идея способствует социальной стабильности 
и поддержке правопорядка);

3) третья идея –  идея «золотой середины» (中庸), ко-
торая выступает основным инструментом по развитию 
и управлению миром, достижения в нем гармонии и пра-
вопорядка, а также гармоничного развития [3, с. 124].

Важно отметить, что данные идеи объединяются 
в единую целостную систему, которая с одной стороны, 
направлена на организацию эффективного процесса 
управления в новом государстве, а с другой стороны, 
объединению нравственных, гуманных проявлений по-
литики управления, доброты, человечности, понимания 
и т.д.

В основе конфуцианской идеи лежит идея «жэнь», 
которая определяется как идея гуманного управления 
обществом и государством, реализации важных прин-
ципов, таких как добродетель, милосердие, сострада-
ние, осторожное применение наказаний и т.д. На Рис. 1 
наглядным образом представлены основные принципы 
реализации идеи «жэнь» при построении социалистиче-
ского государства в Китае [6, с. 11].

Идея жэнь способствует направленности правопорядка на обеспечение 
счастливой и достойной жизни народа

Заключённый в идее жэнь гуманистический дух способствует 
обеспечению правовым государством развития, ориентированного 

на народ, и защите статуса народа как хозяина страны

Идея жэнь способствует тому, чтобы правовая система выполняла 
задачи доброго управления и обеспечения честности власти

Нравственные категории и, ли, чжи, синь, сяо, чжун, заключённые 
в жэнь, способствуют нравственному оздоровлению общества и 

его гармонии

Принцип жэнь способствует формированию правовой модели 
«сообщества жизни» между человеком и природой

Принцип жэнь способствует объединению правового управления и 
управления на основе нравственности

Рис. 1. Основные принципы реализации идеи «жэнь» при 
построении социалистического государства в Китае

Источник: составлено автором.

Далее рассмотрим положительное влияние конфу-
цианских традиций на формирование социалистиче-
ского государства в Китае. В китайских конфуцианских 

традициях большое внимание уделяется рассмотрению 
политической роли народа и признании его значимости 
в обществе. Кроме того, народ играет решающую роль 
в управлении страны [1, с. 195]. Следующим основным 
моментом в рамках конфуцианских традиций является 
предъявление требований к правителям действовать 
в интересах народа, принимать эффективные решения, 
учитывая их мнения и т.д. Также имеет место критика 
абсолютной монархии и стремление к расширению поли-
тических прав народа. Таким образом, признание роли 
и значимости народа в управлении государством и об-
ществом нашло свое отражение в политике народоцен-
тризма, в основу которого заложены демократические 
принципы.

Наличие конфуцианских идей в политике народоцен-
тризма оказывает положительное влияние на процесс 
управления обществом, его гармоничное развитие, вну-
треннее устройство и миропорядок [8, с. 27].

Следующее положительное влияние выражается 
в влиянии единства Неба и сознания человека на фор-
мирование экологического правосознания. С точки зре-
ния социологии человек и природа являются неразде-
лимыми по своей сути. С этим связано возникновение 
конфуцианской идеи прямого влияния на процесс управ-
ления экологическим правосознанием человека и обще-
ства в целом, выделении и сохранении в нем духовного, 
культурного, социального начала.

Из самой идеи конфуцианства также вытекает идея 
управления обществом и государством на основе лич-
ного примера и нравственности. В основе такого управ-
ления должен лежать принцип добродетели, основанной 
на понимании, добре, чистоте. Конфуций придерживался 
идеи врожденной доброты человека от природы. Мэнцзы 
прямо утверждал, что у человека от рождения есть чув-
ства сострадания, стыда, уважения и различения добра 
и зла. Эти «четыре начала» являются источником仁 (гу-
манности), 义 (справедливости), 礼 (этикета) и 智 (мудро-
сти) –  основ, дарованных человеку Небом. Управление 
через добродетель оказывает положительное влияние 
на формирование новой модели государства в Китае.

Однако, несмотря на положительное влияние конфу-
цианских традиций на формирование новой модели го-
сударственного устройства и систему управления суще-
ствует ряд отрицательных воздействий, которые прояв-
ляются в следующем [5, с. 4]. Во-первых, конфуцианские 
идеи и традиции основаны на стремлении к социальной 
целостности, а, следовательно, к коллективному фор-
мированию общественных благ, что снижает ценность 
индивидуальных ценностей человека. Таким образом, 
конфуцианский подход основан на идее коллективизма, 
а не на формировании индивидуального культа личности 
человека. Во-вторых, конфуцианские идеи и традиции 
являются препятствием для формирования и развития 
демократического сознания. Демократическое сознание 
является основным началом развития любого общества. 
Оно предполагает свободу и равенство в отношении 
прав и обязанностей людей в обществе, выражение сво-
их мыслей и идей. В-третьих, негативное влияние конфу-
цианских идей проявляется в процессе управления. Это 
проявляется в процессе противостояния личностного 
управления правовому управлению. Личностное управ-
ление направлено на воздействие на волю человека, 
или узкого круга лиц, которые стоят у власти. В противо-
положность личностному управлению правовое управле-
ние направлено на широкий охват общественной сферы 
жизни, включая социальное развитие и процессы.

Важно отметить, что Конфуций был против полити-
ки жесткого управления обществом и государством. Он 
считал, что в основе управления должно быть положено 
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гуманное начало и добродетель. Только таким способом 
можно достичь поставленных целей и задач, процвета-
ния государства и благополучия народа [2, с. 53]. Как 
правило, политика управления имеет свою особенность, 
которая заключается в том, что представители власти 
очень часто злоупотребляют своими полномочиями, пре-
вращая ее в инструмент личной выгоды. Следовательно, 
необходимо осуществлять контроль не только в сфере 
обеспечения правопорядка в обществе, но и контроль 
над самой властью. Наказывать тех, кто пользуется сво-
им служебным положением.

На протяжении всей истории развития Китая прои-
зошла трансформация социального менеджмента при 
создании новой модели государственного устройства.

В Китае в 1997 году Цзян Цзэминь впервые сформу-
лировал стратегию построения социалистического го-
сударства на основе закона права и морали. Согласно 
данному закону правовое и моральное управление пред-
ставляют собой единые эффективные инструменты для 
развития общества и поддержания в нем порядка. Мо-
раль является основополагающей основой духовного на-
чала и способствует формированию прочной основы для 
правового управления.

В современных условиях в Китае Си Цзиньпин при 
отборе кадров управления обозначил ряд четких крите-
риев, которые должны быть соблюдены, к их числу мож-
но отнести следующие:

1) честность при принятии государственных и управ-
ленческих решений;

2) решительность в своих намерениях и действиях;
3) трудолюбие и желание служить народу.
Кроме того, в целях обеспечения надлежащего пра-

вопорядка в стране Си Цзиньпин активно проводит анти-
коррупционную политику, совершенствуя законодатель-
ство, меры пресечения противозаконных действий и т.д. 
Также Си Цзиньпин подчеркивает важность формирова-
ния социалистических ценностей в обществе как основу 
создания современного социалистического государства. 
Он указывает на то, чтобы укреплять чувство патриотиз-
ма, патриотического духа народа, призывает общество 
к ответственности за свои действия и поступки. Только 
таким образом, по его мнению, можно добиться успехов 
и сформировать крепкую структуру социалистического 
государства [7, с. 213].

В данной статье разработана модель социалистиче-
ского государства в основе, которой заложены конфуци-
анские традиции. Данная модель включает в себя пять 
основных этапов (Рис. 2).

1 2 3 4 5

Рис. 2. Модель социалистического государства на основе 
идей конфуцианства

Источник: составлено автором.

1 –  Формирование структуры государственного 
устройства на основе подчинения личных интересов кол-
лективным;

2 –  Формирование механизма социального менед-
жмента на основе идей Конфуцианства;

3 –  Разработка стратегии стабильности и роста;
4- Управление государством с помощью морали;

5 –  Обеспечение гармоничного развития в стране.
Считаем, что данная может быть использована при 

разработке политики социального менеджмента, а так-
же при осуществлении процесса планирования и про-
гнозирования государственной деятельности. Основны-
ми ожидаемыми результатами от ее реализации в бу-
дущем должны стать: формирование социалистическо-
го государства в основе которого будут заложены идеи 
конфуцианства, повышение уровня экономического ро-
ста и развития, снижение политической напряженности 
и достижение стабильности деятельности, процветание 
страны в целом.

Считаем, что формирование новой модели социали-
стического государства с китайской спецификой явля-
ется достаточно сложным процессом, который зависит 
от большого числа внутренних и внешних факторов (эко-
номических, политических, социальных и т.д.), развитой 
системы управления, учета традиций. Основной задачей 
правительства Китая при формировании новой модели 
государства важно минимизировать влияние негативных 
факторов и усилить влияние положительных факторов 
для того, чтобы максимально сохранить конфуцианские 
традиции, ценности, обеспечить эффективный право-
порядок в обществе. Конфуцианские традиции играют 
важную роль в построении социалистического государ-
ства с китайской спецификой в современных условиях. 
Поскольку именно древние традиции являются объеди-
няющим началом для многих людей, их сплочения, появ-
ления общих интересов и ценностей.

Заключение
Можно сделать вывод, что в условиях современных гло-
бальных вызовов произошло переосмысление многих 
подходов к формированию новой модели государства, 
а также системе социального менеджмента в Китае. Уни-
кальность древних китайских традиций, в основе кото-
рых заложены идеи конфуцианства явились отражением 
культуры китайского народа, его ценностей, взглядов. 
Следовательно, сформировались предпосылки для об-
разования новой модели социалистического государства 
с китайской спецификой. В таком государстве должны 
преобладать гуманистические принципы управления, 
основанные на социальном единоначалии; учитываться 
взгляды и мнения людей, достигнута справедливость 
и равенство в обществе. В современных условиях Китай 
показывает передовой опыт формирования нового миро-
порядка и новой модели построения государства в осно-
ве, которой заложены конфуцианские идеи и принципы.
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TransformaTion of social managemenT 
in china: from confucian TradiTions To 
«socialism wiTh chinese characTerisTics»

Zuo Ruichao
St. Petersburg State University

The article deals with the issues related to the process of transfor-
mation of social management in China while building a new model 
of the state. The author of the article emphasizes the importance 
of Confucian traditions in the formation of a new image of the rule 
of law. It is noted that Confucian ideas are aimed at the formation 
of harmonious development of society and state, creation of law 
and order, effective system of management. The basic principles 
of the realization of the idea of “zhen” in the construction of the so-
cialist state in China are considered. The basic ideas laid down in 
Confucian traditions are defined. The positive and negative influ-
ence of Confucian traditions on the formation of the socialist state in 
China is considered. The model of the socialist state is developed, 
which is based on Confucian traditions and includes five main stag-
es: formation of the structure of the state structure on the basis of 

subordination of personal interests to collective ones; formation of 
the mechanism of social management; development of the strategy 
of stability and growth; management of the state with the help of 
morality; provision of harmonious development in the country. The 
practical value of this model is that it can be used in planning and 
forecasting of state activity, as well as in the development of social 
management policy.

Keywords: transformation; social management; China; Confucian 
traditions; culture; socialism; specificity.
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Успешности как целеполагание в представлениях молодежи, избравшей 
путь сотрудника органов внутренних дел: по результатам социологических 
исследований
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ленный уровень эмоциональной удовлетворенности человека 
достигнутым положением в системе социальных отношений, 
охватывающих как ближайший социум (прежде всего семья, 
друзья), так и профессиональную, творческую и иные сферы 
трудовой деятельности, а также досуговую сферу. Существен-
ное место отводится анализу роли ощущения успешности 
в жизни и профессиональной деятельности сотрудника орга-
нов внутренних дел, динамики ее формирования. Автор изу-
чает значимость профессионального обучения и субъективные 
оценки обучающихся образовательной организации органов 
внутренних дел факторов, являющихся основой формирования 
в настоящем и будущем успешности.
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Каждый человек, оценивая возможности своей гене-
ральной жизненной перспективы и сопутствующих пер-
спектив, хочет видеть себя в ближайшей и дальней пер-
спективах, занимающим социально и профессионально 
значимые статусы и соответственно им исполнять соци-
альные роли. Человек хочет жить, а не проживать отме-
ренный ему природой, или высшими сверхестественны-
ми персонифированным Абсолютом, или имманентным, 
или транцендентным могущественным сверхъестествен-
ным высшим существом, жизненный путь. Не случайно, 
вопрос о статусе и роли личности, с учетом глобальных 
процессов, развития цифровых технологий и средств 
коммуникации, становится все более и более актуаль-
ным [1]. Воображаемые и реальные возможности реа-
лизовать себя в профессии, в социуме притягивают вни-
мание человека к поиску соответствующих внутренних 
и внешних потенций [2, 3].

И это осознанное желание будет способствовать по-
иску человека своего уникального жизненного пути к по-
ставленной цели даже в условиях реальных или мни-
мых трудностей. Человек, осознающий успешность как 
ценность сможет приобретать и преумножать умение 
на этом пути осознавать проблему, как фактора необхо-
димого для выработки направлений ее решения и пре-
одоления возникающих трудностей на пути продвижения 
к обозначенной цели. Цели как конкретного значимого 
ориентира и желаемого результата. Оценка эффектив-
ности реализуемых человеком целей во многом является 
в будущем осознанным отражением уровня успешности 
на жизненном, профессиональном, творческом и т.д. пу-
ти [4]. Вместе с тем, одного желания быть успешным яв-
но недостаточно. Желание –  это лишь точка возможного 
старта, оценка своих имеющихся, а в будущем и при-
обретенных, возможностей [5]. Существенное значение 
для целенаправленной деятельности имеет мотивация 
как сила, существующая внутри и вне человека, возбуж-
дающая и сопровождающая его поступки и действия [6]. 
Для осознания ценности феномена силы в жизнедея-
тельности человека на достижения успешности огром-
ное значение имеют научные исследования алтайских 
социологов конца ХХ –  начала ХХI вв. (Григорьев С. И., 
Гуслякова Л. Г., Растов Ю. Е., Демина Л. Д. и др.), обосно-
вывающие концепцию жизненных сил [7, 8, 9, 10]. Кон-
цепция жизненный сил, как методология, активно ис-
пользовалась многими учениками алтайских новаторов 
и их последователями в социологических исследованиях 
социальных процессов в постсоветском российском со-
циуме [11, 12]. В научной литературе категория «жизнен-
ные силы человека» коррелируют с понятием «жизнен-
ные стратегии личности», направленной на осознание 
собственных возможностей при реализации успешности 
как целевого ориентира жизнедеятельности в профес-
сиональной, социальной, семейной и иных сферах как 
в едином комплексе, так и в отдельной из них, наиболее 
значимых для человека ищущего и деятельного.

При этом, главный показатель стремления к успеш-
ности –  это желание, количество попыток и вложенной 
энергии человеком в достижение успешности. Большое 
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значение имеют и многочисленные ресурсы, которыми 
располагает или в последствии, посредством своих уси-
лий, может располагать человек. При этом успешность 
не определяется, хотя конечно имеет значение для че-
ловека, достигнутым статусом, материальным положе-
нием. Она определяется как состояние души, удовлет-
воренность собой, своей семьей и пр.

Вместе с тем не каждый человек имеет внутренний 
настрой решать проблемы самостоятельно. Это явля-
ется во многом следствием, в принципе естественной 
заботы в детстве о сегодняшних молодых людей роди-
телей, взрослых, которые за них делали то, что малыши, 
подростки должны были делать самостоятельно, и опе-
режающими темпами формируемое потребительское 
общество, существенно опережающее формирование 
у населения, и особенно у молодежи, потребительской 
культуры. Желание иметь все и желательно сразу при 
минимальных физических, интеллектуальных, матери-
альных, временных и иных затратах все чаще становит-
ся не совсем удачным трендом молодых людей, стоящих 
в начале своего самостоятельного жизненного и про-
фессионального пути.

Внесистемное стремление к желаемому будущему, 
вне поэтапной, последовательной деятельности, без 
осознания для успешности необходимости и значимо-
сти собственных усилий по освоению основ профессии, 
приобретение знаний, умений, навыков привело к тому, 
что современный мир заполонили различные тренинги 
личностного роста, вебинары и коучи, которые готовы 
не только рассказать о том, как быть богатым и успеш-
ным, но и научить этому любого желающего в кратчай-
шие сроки. Конечно не бесплатно. Люди готовы платить 
за виртуальную надежду, поверить да и верят, что их 
научат, им помогут выстраивать свое будущее на ос-
нове того, что есть, без особых собственных усилий 
и средств. Как результат сотни людей потеряли огром-
ные средства из-за мошенников за фиктивные услуги 
бизнес- коучинга, сомнительные бизнес- тренинги, ко-
торые не оставили им ничего, кроме долгов, а иногда 
и полного разорения. Самое главное люди перестают 

верить в собственные силы и собственные возможности, 
теряют интерес к обозначенной ранее жизненной цели 
и отказываются от нее.

Юлия Печерская, Артем и Валерия Чекалины, Аяз 
Шабудтинов, Александра Митрошина, Сергей Галантер 
далеко не весь перечень гуру подобных тренингов, тре-
неров личностного роста и бизнеса. Чем же инфоцыга-
не, тарологи и менторы менторов так легко привлекают 
людей? Всё дело в том, что никто не любит решать про-
блемы [13].

Одним из значимых факторов, мобилизующих чело-
века на реализацию жизненно значимых целей и планов, 
достижение успешности является отношение к самому 
себе, оценка значимости собственной деятельной со-
ставляющей. Люди, проявляющие признаки подавлен-
ности и расстройства, не способны к активному поиску 
работы и не могут долго сохранять за собой имеющу-
юся работу, поэтому душевное состояние выступает 
причиной безработицы, подавленности, неверия в себя 
и свои силы. При отсутствии внутреннего собственного 
деятельного начала и появляется потребность обраще-
ния к услугам различных специалистов бизнес- коучинга, 
которые воспринимаются как референтная власть, «од-
нозначно» способные дать каждому желающему «вол-
шебный» гарантированный рецепт успешности. Однако 
чаще всего такие обращения заканчиваются потерей де-
нежных средств, разочарованием, глубокой дипрессией, 
приобретение аддикцией в поиске выхода из социально-
го, душевного, эмоционального кризиса.

Неслучайно уже несколько лет в ходе ежегодного мо-
ниторинга наркоситуации изучается отношение населе-
ния к самому себе. Суммарный общий показатель по де-
прессивным индикаторам: «Думаю, мне особо нечем гор-
диться», «Иногда я чувствую себя бесполезным», «Я хочу 
больше себя уважать», «Я чувствую себя неудачником» 
по результатам опросов, проведенных в 2024 г., соста-
вил около13% ответов респондентов. При этом предпо-
чтение при выборе индикаторов депрессивным оценкам 
чаще отдают мужчины, чем женщины 15,0 и 9,7% соот-
ветственно. Состояние и динамика показаны в таблице 1.

Таблица 1. Динамика результаты ответов на вопрос «Как Вы относитесь к самому себе?»

Как Вы относитесь к самому 
себе?

Мужчины Женщины Общее зна-
чение2022 2023 2024 среднее 2022 2023 2024 среднее

В целом я доволен собой 40,1 32,4 39,2 37,2 40,6 48,0 44,2 44,3 40,8

Думаю, у меня есть ряд хоро-
ших качеств

28,9 25,2 25,1 26,4 32,7 28,2 28,9 20,9 23,7

Я в состоянии справиться 
со всем не хуже других

20,6 24,7 19,7 21,7 16,4 11,9 17,0 15,1 18,4

Думаю, мне особо нечем гор-
диться

5,5 6,5 10,1 7,7 4,6 5,4 4,5 4,8 6,3

Иногда я чувствую себя беспо-
лезным

2,8 4,4 1,7 3,0 2,2 3,0 2,9 2,7 2,9

Я хочу больше себя уважать 1,4 5,4 3,5 3,4 2,8 2,8 1,7 2,4 2,9

Я чувствую себя неудачником 0,6 1,4 0,7 0,9 0,7 0,8 0,8 0,8 0,8

Среди тех, кто хочет больше себя уважать –  это мо-
лодежь 21–25 лет (10,6%). Данный возраст соответству-
ет возрасту окончания обучения и периоду вступления 
в самостоятельную профессиональную жизнь как основу 
будущей успешности, где огромное значение приобрета-
ют и собственные усилия деятельности.

Профессиональное образование сотрудников орга-
нов внутренних дел, является основой обеспечения ре-

зультативности достижения цели и выполнение задач 
правоохранительной службы. Более того в настоящее 
время актуализировалась острая потребность в высоко-
классных профессионалах, способных принимать само-
стоятельные решения и эффективно действовать в ус-
ловиях высокой неопределенности и риска. Эти качества 
во многом определяют осознание успешности сотрудни-
ком органов внутренних дел на эмоциональном уровне 
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в период прохождения службы, продвижения по служеб-
ной лестнице.

В связи с этим от выпускников образовательных ор-
ганизаций МВД России сегодня требуется не только про-
фессиональное мышление, высокая мобильность, ком-
петентность, но и готовность нести правоохранительную 
службу в условиях проведения Россией специальной во-
енной операции, на новых ее территориях, организовы-
вать деятельность подразделений органов внутренних 
дел на данных территориях с учетом российского нор-
мативного правового законодательства. Существенное 
значение для качественного исполнения профессио-
нальных обязанностей имеет сформированность ком-
петенции у сотрудника органов внутренних дел, позво-
ляющей учитывать специфику своей профессиональной 
деятельности, исходя из деловых возможностей и моти-
вационных слагаемых деятельности.

Необходимо считаться с тем, что для успешного са-
моразвития сотрудника органов внутренних дел на ка-
ждом профессиональном отрезке необходимы потреб-
ности в самосовершенствовании, которые могут возник-
нуть и поддерживаться только у высокомотивированного 
к данному виду деятельности человека. Уровень моти-
вации можно считать высоким тогда, когда в выбранной 
профессии сотрудник органов внутренних дел видит 
возможности удовлетворения всех своих социальных, 
духовно- нравственных, интеллектуальных и професси-
ональных потребностей, а также способен выработать 
в себе систему ценностных ориентаций, как путеводи-
телей успешности.

Благодаря ценностным ориентациям сотрудник ор-
ганов внутренних дел делает свою жизнь осмысленной, 
определяя: а) что он дает жизни (ценности жизнедея-
тельности); б) что он берет от жизни (ценности пережи-
ваний); в) в чем предназначение сотрудника органа вну-
тренних дел как конкретного звена правоохранительной 
системы.

В целях выявления факторов, субъективно оценива-
емых обучающимися как необходимых для достижения 
успешности, были использована часть индикаторов, вне-
сенных в опросные листы специальной социологической 
анкеты, которая использовалась для изучения состоя-
ния и динамики акме-потенциала обучающихся. Выбо-
рочная совокупность формировалась по случайному за-
кону из одной и той же генеральной совокупности обуча-
ющихся, поступивших на обучение в 2019 г., но с учетом 
обучения их на различных курсах –  от первого до пятого.

При осуществлении математической обработки ис-
пользовалась компьютерная программа статистического 
анализа и обработки SPSS.

Результаты исследования обучающихся в началь-
ный период позволило выявить то, что более 90% посту-
пили в образовательное учреждение сразу по оконча-
нии средней общеобразовательной школы, более 86% 
сделали свой профессиональный выбор как сотрудни-
ка органов внутренних дел осознанно. С одной сторо-
ны подавляющее большинство имело незначительный 
жизненный опыт, с другой стороны собственный выбор 
профессионального обучения говорит о хороших потен-
циях первокурсников.

В тоже время практически со второго курса обучения 
обучающиеся начинают чаще сомневаться в правильно-
сти своего профессионального выбора и количество со-
мневающихся ежегодно увеличивается, что отражено 
в таблице 2.

Оценки правильности сделанного профессиональ-
ного выбора во многом коррелируют с предложением 
респондентам завершить суждение «Сегодня я считаю, 
что…», что отражено в таблице 3.

Таблица 2. Оценка обучающимися наблюдаемой совокупности 
правильности сделанного профессионального выбора на момент 
опроса (октябрь каждого текущего года)

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Да, вполне 71,7 46,2 42,9 33,3 47,4

Скорее 
да, чем нет

28,3 42,3 28,6 50,0 26,3

Скорее нет, 
чем да

0,0 3,8 14,3 16,7 23,7

Затрудня-
юсь с отве-
том

0,0 7,7 14,3 0,0 2,6

Итого: 100 100 100 100 100

Таблица 3. Результаты выборов для завершения суждения: 
«Сегодня я считаю, что…»

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г.

Решение бы-
ло принято, 
несомненно, 
правильно

59,6 34,8 57,1 21,7 24,3

Решение бы-
ло принято 
в основном 
правильно

40,4 52,2 28,6 56,5 48,6

Решение бы-
ло принято 
не правильно

0,0 4,3 7,1 8,7 16,2

Я не мо-
гу оценить 
ни правиль-
ность ранее 
принятого ре-
шения, ни его 
неправиль-
ность

0,0 8,7 7,1 13,0 10,8

Итого: 100 100 100 100 100

Как видим, результаты опроса, представленные 
в данных таблицах позволяют говорить о целесообраз-
ности совершенствования форм и методов работы всех 
структурных подразделений образовательной органи-
зации по сопровождению социализации обучающихся 
в процессе получения профессионального образования 
для формирования основы эмоционального ощущения 
успешности как в процессе получения профессиональ-
ного образования, так и в дальнейшей служебной дея-
тельности.

Наибольшая ценность, как основы успешности, 
в период получения профессионального образования, 
по мнению обучающихся, имеет качественное усвоение 
учебных дисциплин, и прежде всего: физическая подго-
товка, знание частно юридических и специальных дис-
циплин и формируемых ими компетенцией.

Вместе с тем, понимая ценность освоения дисциплин 
учебного плана для дальнейшей профессиональной де-
ятельности, карьерного роста, достижения жизненно 
важных целей, около 16% обучающихся отмечают, что 
не всегда имеют высокий уровень личной подготовки 
к учебным занятиям, что во многом сможет отразиться 
в будущем на эмоциональном ощущении успешности, 
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соответствующей не только личной, но и общественной 
оценкам. Низкие знания в последствии могут привести 
к конфликтным ситуациям при выполнении профессио-
нальных задач, связанных с несением правоохранитель-
ной службы, а их восполнение потребует дополнительно-
го времени, не редко при существенном дефиците сво-
бодного служебного времени вообще.

Достижение высокого уровня успешности в профес-
сиональной и социально- значимой деятельности воз-
можно только при четком осознании всего комплекса 
ресурсов, которые гипотетически может использовать 
человек, осознающий жизненно важные цели, и его го-
товности оптимально приложить усилия для их дости-
жения. Обучающимся предлагалось из возможного пе-
речня ресурсов, выделенных в ходе предварительного 
полевого исследования выбрать не более трех, либо 
дописать те, которые они считают наиболее важными, 
но которые не вошли в предложенный список.

Чаще всего респонденты отдавали предпочтение та-
ким факторам, как «наличие специального образования 
и умение аккумулировать профессиональный опыт» (бо-
лее 17%), «уверенность в себе, упорство в достижении 
цели» (около 17%), «трудолюбие, профессионализм 
и усердие в выполнении служебных заданий» (более 
15%), «наличие цели в деятельности» (13%). Эти факто-
ры занимают вершину рейтинга.

Середину рейтинга занимает такой фактор, как «под-
держка и хорошее отношение в семье» (5,4%). В сред-
нем значении за все годы обучения около 80% слушате-
лей и курсантов отмечают, что их семья эмоционально 
комфортна.

Факторы, занимающие нижние рейтинговые места: 
«поддержка и уважение в коллективе», «поддержка вли-
ятельных высокопоставленных покровителей», «под-
держка непосредственных руководителей», «умение 
выбирать друзей и находить подходы к людям, от кото-
рых зависит ваша служебная деятельность» –  это также 
значимые ресурсы, но в большинстве своем отличающи-
еся более чем на десять пунктов от факторов верхнего 
рейтингового уровня.

Офицеру органов внутренних дел, мотивированно-
му и ориентированному на достижение эмоционально 
желаемого уровня успешности необходимы как высокая 
выучка, так и устойчивые профессионально- этические 
качества. Эти качества формируются и развиваются 
на протяжении всей службы, но первоначально закла-
дывается основа в период обучения в образовательной 
организации органов внутренних дел. В процессе опро-
са обучающимся было предложено отвечая на вопрос 
«Назовите наиболее ценные качества, которыми должен 
обладать сотрудник органов внутренних дел», выбрать 
не более трех из восемнадцати социально значимых ка-
честв, выделенных как социально значимые в преды-
дущих исследованиях. Индикаторы данного вопроса 
во многом коррелировали с вопросом, направленным 
на оценку основных факторов, способствующих успеш-
ному продвижению по службе.

Каждое оцениваемое качество значимо, естественно 
они формируют потенциал успешности сотрудника орга-
нов внутренних дел, способствуют достижению социаль-
но значимых результатов, препятствует профессиональ-
ному, да и душевному выгоранию. Особое предпочтение 
обучаемые отметили такие качества как «высокая про-
фессиональная подготовка» (более 25%), «дополненная 
необходимостью специального профессионального об-
разования» (около 7%), «ответственность» (около 20%) 
и связанное с данным качеством «умение самостоятель-
но принимать решения» (около 15%). В период обучения 
от курса к курсу прослеживается положительная дина-

мика для обучающихся ценности качества «умение са-
мостоятельно принимать решение». Вариационный раз-
мах от первого к выпускному курсу составил белее 5%.

По мнению обучающихся в условиях правоохрани-
тельной службы большое значение для достижения 
успешности имеет умение принимать решение, адекват-
но профессиональной, жизненной, социальной и других 
ситуаций, актуализирующих положительные послед-
ствия. Ценность данного умения заключается в том, что 
в сфере «принятия решения» каждый человек строит 
и проживает свои социальные практики, которые зави-
сят от принятого и обоснованного решения. Не исклю-
чением здесь является и служебная деятельность. Уход 
от принятия решения, либо откладывание его, либо по-
спешность и непродуманность решения может в лучшем 
ухудшить динамику социальных практик, в худшем –  ми-
нимизировать положительные составляющие реализуе-
мых социальных практик или потребовать коренной их 
реконструкции, признав малозначимыми, а возможно 
и ложными.

В условиях правоохранительной службы большое 
значение для эмоционального осознания успешности 
имеет такое качество как «умение доводить начатое 
до конца».

Средние рейтинговые места занимают: «умение ра-
ботать в команде», «способность слышать и принимать 
мнения коллег», «внимание к нуждам других», «эмоци-
ональная устойчивость», «способность слышать и при-
нимать мнения коллег», «внимательность к нуждам дру-
гих». Большое значение как ценность имеет фактор лич-
ного уважения и признания.

Обучающимся ежегодно, начиная с первого курса, 
предлагалось проранжировать восемь социальных фе-
номенов. Те факторы, которые чаще всего отмечали ре-
спонденты в ходе опроса, в будущем имеют наиболь-
шие значение для реализации выпускниками професси-
онального потенциала.

Верхние места занимают: «уважение и признание 
руководителей», «уважение и признание товарищей 
по службе», «уважение и признание в обществе», «ува-
жение и признание результатов родственниками». Как 
видим, большую значимость в формировании и дости-
жении жизненно значимых целей имеет такой социаль-
ный феномен как «уважение…», т.е. общественное при-
знание. Ни один из этих факторов не опускался в рей-
тинге ниже 4 места, а значимость остается относительно 
стабильной.

Группу факторов, занимающих 5–8 места в рейтин-
ге, занимают такие факторы как «возможность соблю-
дения режима труда и отдыха», «возможность заняться 
любимым делом», «карьерный рост», «успехи в семье». 
При этом в данной группе факторов отмечено уменьше-
ние по мере обучения значимости такого фактора как 
«возможность занятия любимым делом», что косвен-
но говорит о том, что обучаемые осознанно относятся 
к возможным будущим сложностям и напряженному рит-
му служебной деятельности. К заключительному курсу 
повышается значимость фактора «успех семьи». Надо 
полагать, семье обучаемые отдают предпочтение, как 
возможному компенсатору напряженной служебной де-
ятельности и психологическому фактору съема эмоцио-
нальной напряженности.

Таким образом, на основании проведенного иссле-
дования потенциальных перспектив осознания факто-
ра успешности в настоящем и будущим обучающимися, 
обозначим наиболее значимые:

во-первых, в целом обучаемые имеют хорошо выра-
женную интенцию, адекватно оценивают перспективы 
службы, карьерного роста;
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во-вторых, курсанты изначально признают ценность 
образовательной организации как возможность получе-
ния достойного образования, необходимого для реали-
зации жизненно значимых и профессиональных целей, 
формирования умений аккумулировать получаемый про-
фессиональный опыт, вырабатывать уверенность в себя 
и свои жизненные силы, быть настойчивым в достиже-
нии цели через собственную поведенческую активность;

в-третьих, наиболее ценными качествами, которыми 
должен обладать сотрудник органов внутренних дел для 
эмоционального признания личной успешности явля-
ются: высокая профессиональная подготовка; наличие 
специального профессионального образования; ответ-
ственность и умение самостоятельно принимать реше-
ния;

в-четвертых, достижение успешности возможно толь-
ко при четком осознании всего комплекса ресурсов, ко-
торые гипотетически может использовать человек, осоз-
нающий жизненно важные цели и готовый приложить 
оптимальные усилия для их достижения.

Результаты социологического исследования позво-
ляют говорить о том, что при прочих равных условиях 
успешность выпускников образовательной организации 
находится в прямой зависимости от наличия у него ка-
честв, способствующих его возможностям, мотивации, 
настойчивости в реализации жизненно значимых уста-
новок достижения успешности как духовного состояния.
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activity of an employee of the internal affairs bodies, the dynamics 
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В рамках статьи были проанализированы основные отличия 
и сходства в установках современных россиян к мигрантам. 
Основной упор сделан на рассмотрение поколенческих разли-
чий. В качестве теоретической основы представлены два до-
минирующих методологических направления: экономическое 
и социокультурное. А также использовано описанное В. И. Му-
комелем представление о групповой идентичности принима-
ющего сообщества, образах «своих» и «чужих» в вопросах 
национальности и повседневности. Эмпирической базой ис-
следования являются мониторинговые исследования от ФОМ 
и ВЦИОМ, ежегодно отслеживающие динамику национальных 
отношений как по всей России, так и в регионах. Помимо это-
го, представлены результаты исследования коллектива ЮРФ 
ФНИСЦ РАН, проведённого в период 2024–2025 года в Ростов-
ской области. Основные результаты демонстрируют факт яв-
ных различий в отношении к мигрантам. Можно заметить, что 
молодое поколения достаточно нейтрально и более благоже-
лательно воспринимает факт наличия приезжего населения, 
но с возрастом люди более осторожно и даже скептически 
относятся к таким людям. Были также высказаны возможные 
причины таких различий.

Ключевые слова: миграция, поколения, стереотипы, демогра-
фические процессы, отношение к мигрантам.

Введение
Миграционные процессы, интенсифицировавшиеся в по-
следние десятилетия, оказывают значительное влияние 
на социальную структуру и культурный ландшафт прини-
мающих обществ. Российская Федерация, являясь одним 
из крупнейших центров притяжения мигрантов в Евра-
зийском регионе, сталкивается с комплексом социально- 
экономических и социокультурных вопросов, связанных 
с адаптацией и интеграцией мигрантов. В этой связи, об-
щественное мнение и установки россиян по отношению 
к мигрантам приобретают особое значение, определяя 
не только характер взаимодействия между мигрантами 
и принимающим населением, но и эффективность госу-
дарственной миграционной политики.

Актуальность данного вопроса обусловлена не про-
сто количественным ростом притока мигрантов, но ка-
чественными изменениями общества, обусловленны-
ми влиянием миграции на демографические процессы 
и структуру трудовых ресурсов страны. Увеличение мас-
штабов и трансформация миграционных потоков дикту-
ют необходимость переосмысления существующих под-
ходов к управлению миграцией для обеспечения устой-
чивого развития России. В условиях беспрецедентного 
внешнего давления, вызванного санкционной политикой 
и направленного на дестабилизацию российской эконо-
мики и политической системы, Россия испытывает зна-
чительное усиление миграционных потоков. Эта ситуа-
ция требует разработки принципиально новых подходов 
к государственной миграционной политике, способных 
нивелировать возникающие политические и социально- 
экономические риски.

Эмпирической базой представленной работы стало 
проведённое в период 2024–2025 гг. социологическое 
исследование, проведённое коллективом ЮРФ ФНИСЦ 
РАН, участниками которого были жители Ростовской об-
ласти в возрасте 18–100 лет. Данная статья посвящена 
изучению установок жителей Ростовской области по от-
ношению к мигрантам, с акцентом на анализе различий 
и сходств в оценках, характерных для разных поколе-
ний. Исследование также направлено на выявление клю-
чевых факторов, формирующих общественное мнение 
о мигрантах.

Теоретическое осмысление феномена миграции 
и отношения к нему
Миграция населения, происходящая от латинского «migra-
tio» т.е. переселение, представляет собой перемещение 
людей из одной географической области (будь то страна, 
регион или даже часть мира) в другую, часто характе-
ризующееся значительным масштабом и преодолением 
больших расстояний. О. Д. Воробьева [2] определяет ми-
грацию так: «любое территориальное перемещение, пе-
ресекающее границы административно- территориальных 
единиц. Целью такого перемещения может быть смена 
постоянного места жительства, получение образования 
или осуществление трудовой деятельности, и не имеет 
значения, какие факторы преобладают –  привлекающие 
или выталкивающие».
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Миграционные процессы, как сложное и многогран-
ное явление, неизменно привлекали внимание иссле-
дователей на протяжении многих лет. В разные эпохи 
ученые стремились осмыслить причины, последствия 
и механизмы миграции, разрабатывая теоретические ос-
новы для понимания этого важного социального процес-
са. Значительный вклад в изучение миграции населения 
внесли отечественные ученые, чьи работы стали фунда-
ментом для дальнейших исследований в этой области. 
В особенности, если речь идёт о миграционных процес-
сах на территории России. Среди них следует особо вы-
делить работы таких учёных как В. И. Мукомель [8], ко-
торый посвящал труды описанию проблемам интеграции 
мигрантов, реакциям принимающего сообщества и ксе-
нофобии. Можно отметить также В. И. Переведенцева 
[10], рассматривавшего миграцию как фактор экономи-
ческого развития, О. Д. Воробьеву [2], изучавшую демо-
графические аспекты миграции. Также В. А. Ионцева [5], 
разрабатывавшего концепцию миграционного потенци-
ала, Е. С. Красинца [4], специалиста в области междуна-
родной миграции.

Посвященная восприятию мигрантов в принимающих 
сообществах литература также достаточно актуальна, 
но общепризнанного, унифицированного измерителя 
этого отношения до сих пор не существует. Исследова-
тельские стратегии разнятся в выборе индикаторов. Так, 
изучаются:

1. Готовность или неготовность разрешить мигран-
там въезд в страну;

2. Оценка позитивных либо негативных последствий 
миграции для принимающего социума;

3. Стремление или отказ от проживания по соседству 
с мигрантами;

4. Желание иметь дружеские связи с представителя-
ми мигрантских сообществ и т.д.

Все эти вопросы, объединенные общей темой, выяв-
ляют различные грани отношения к мигрантам, взаимно 
дополняя друг друга, но при этом осложняя проведение 
прямого сравнительного анализа.

Несмотря на разнообразие объяснительных моде-
лей, предложенных учеными, можно выделить два до-
минирующих методологических направления: экономи-
ческое и социокультурное.

Экономическое базируется на гипотезе о потенци-
альном конфликте экономических интересов между ко-
ренным населением и мигрантами. Это проявляется, 
прежде всего, в конкуренции за ограниченные ресур-
сы: рабочие места, уровень заработной платы и доступ 
к социальным пособиям. Во многом предполагается, что 
увеличение притока низкоквалифицированных мигран-
тов приводит к росту предложения рабочей силы в этом 
сегменте рынка, что, в свою очередь, может оказывать 
давление на уровень заработной платы или приводить 
к росту безработицы среди местных жителей, облада-
ющих аналогичной квалификацией. При этом выгоду 
могут получить работодатели и высококвалифициро-
ванные специалисты, поскольку относительно снижает-
ся стоимость труда и повышается спрос на их услуги. 
В то же время приток высококвалифицированных ми-
грантов способен оказывать обратное воздействие, соз-
давая дефицит низкоквалифицированной рабочей силы. 
В рамках данного подхода отношение к миграции рас-
сматривается как производное от положения индивида 
на рынке труда и его экономических интересов, то есть, 
выгодно или нет прибытие мигрантов конкретному чело-
веку или социальной группе. [14]

Однако, не всегда перечисленные опасения основы-
ваются на объективной реальности. Одной из причин 
негативного отношения к мигрантам как к экономиче-

ским конкурентам могут являться предубеждения, сте-
реотипное мышление и недостаточная финансовая гра-
мотность населения. Распространенной является оши-
бочная установка, известная как «lump of labor fallacy» 
(ошибочность представления о фиксированном объе-
ме труда), согласно которой общее количество рабочих 
мест в экономике является величиной постоянной. В со-
ответствии с этой логикой, любое увеличение занятости 
среди мигрантов автоматически означает сокращение 
возможностей для трудоустройства местных жителей. 
Это представление игнорирует фундаментальный прин-
цип функционирования конкурентного рынка труда, где 
увеличение предложения, как правило, стимулирует 
рост спроса, что в конечном итоге приводит к созданию 
новых рабочих мест и расширению возможностей для 
трудоустройства всех участников рынка. Таким образом, 
даже в случаях, когда миграция оказывает положитель-
ное влияние на экономику в целом, отдельные индивиды 
или группы населения могут воспринимать её как нега-
тивное явление, угрожающее их личной экономической 
безопасности. [12]

Аналогичные заблуждения могут возникать и в отно-
шении распределения социальных благ. Местные жи-
тели могут испытывать чувство несправедливости, по-
лагая, что мигранты незаконно присваивают часть ре-
сурсов, предназначенных для коренного населения. Од-
нако, в действительности, трудовые мигранты зачастую 
вносят существенный вклад в экономику принимающей 
страны, создавая новую стоимость, уплачивая налоги 
(как прямые, так и косвенные) и пополняя бюджеты, при 
этом, как правило, имея весьма ограниченный доступ 
к социальным пособиям и льготам.[7] Искаженное вос-
приятие этой ситуации может приводить к негативному 
отношению к мигрантам, даже если их экономический 
вклад объективно превышает получаемые ими социаль-
ные выплаты.

Социокультурное направление акцентирует внима-
ние на противоречиях в идентичностях «местных» и «не-
местных», на разделении на «своих» и «чужих». «Чу-
жие» могут отличаться этнической принадлежностью, 
религиозными убеждениями, культурными традициями 
или внешним видом. В этом случае конфликт носит цен-
ностный, социально- культурный характер и, как пра-
вило, подпитывается предрассудками и стереотипами. 
Однако, нередко граница между «своими» и «чужими» 
проводится и внутри одной культуры, определяясь ис-
ключительно принадлежностью к определенной стране 
или нации. В основе такого разделения лежат процессы 
социальной категоризации и межгрупповой дискримина-
ции, когда индивиды склонны переоценивать различия 
между своей группой и другими группами, и приписы-
вать позитивные качества «своим», а негативные –  «чу-
жим». [1]

Важно отметить, что экономический и социокуль-
турный подходы не являются взаимоисключающими, 
а скорее дополняют друг друга, формируя комплекс-
ное представление о факторах, влияющих на отноше-
ние к мигрантам. Их эффекты зачастую трудно разде-
лить. Например, корреляцию между уровнем образова-
ния и положительным отношением к миграции можно 
объяснить не только страхом менее образованных групп 
населения потерять работу из-за конкуренции с мигран-
тами, но и различиями в ценностях, уровне толерантно-
сти и склонности к предубеждениям, характерных для 
разных социальных групп. Индивиды, не готовые при-
нять даже незначительные проявления иной культуры, 
демонстрирующие неприязнь к мигрантам, с большей 
вероятностью будут считать, что их приезд в страну не-
сет в себе и экономическую угрозу. [9]
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Другими словами, негативное отношение к мигран-

там, обусловленное культурными различиями, может 
приводить к предвзятому восприятию их экономическо-
го вклада. В этом случае индивид склонен приписывать 
мигрантам негативные черты и связывать их прибытие 
с различными социальными и экономическими пробле-
мами.

Оценки экономических последствий миграции мест-
ными жителями тесно связаны с их ценностями, общими 
взглядами на социальную и культурную жизнь общества, 
что свидетельствует о сложной взаимосвязи между эко-
номическими и социокультурными факторами в форми-
ровании отношения к мигрантам. Таким образом, для 
понимания отношения к мигрантам необходимо учиты-
вать как экономические, так и социокультурные аспекты, 
а также их взаимодействие и взаимное влияние.

Особенности восприятия мигрантов жителями 
Ростовской области разных поколений

В эпоху глобальной мобильности, подкрепленной 
развитой транспортной сетью и относительно свобод-
ным перемещением, миграционные потоки приобретают 
невиданную интенсивность. Привлекаемые возможно-
стями трудоустройства, наиболее активные и молодые 
представители населения пересекают границы в поис-
ках лучших перспектив. Для принимающих стран, вклю-
чая Россию, этот приток человеческого капитала может 
служить мощным двигателем экономического роста 
и повышения общей производительности труда. В свя-
зи с такой ситуацией можно отдельно выявить как раз-
ные поколение воспринимают сложившиеся тенденции.

В. В. Радаев выделяет шесть поколений, чей жизнен-
ный опыт релевантен для понимания истории жителей 
России. Самое старшее поколение составляют люди, ро-
дившиеся до 1938 года. Их детство пришлось на годы 
Великой Отечественной вой ны, а юность и молодость –  
на послевоенный период восстановления страны. Сле-
дующее поколение, хронологически, –  рожденные в во-
енные годы (1939–1946). Молодость этих людей совпала 
с эпохой хрущёвской оттепели, и именно они сыграли 
значительную роль в определении хода демократиче-
ских и либеральных реформ 80-х и 90-х годов в России.

Третьим поколением считаются рожденные в пери-
од с 1947 по 1967 год, в эпоху послевоенного подъема. 
Эту группу часто называют «бэби-бумерами». Четвертое 
поколение, уже ближе к современности (1968–1981), за-
стало эпоху горбачевской перестройки. Эта возрастная 
группа часто ассоциируется с «поколением X». Далее 
следует «поколение Y» или «миллениалы» –  люди, ро-
дившиеся с 1982 по 2000 год. Их молодость пришлась 
на «лихие 90-е», период социально- экономической не-
стабильности в стране. Наконец, последнее поколение –  
это люди, рожденные в XXI веке, после 2000 года, из-
вестные как «центениалы» или «поколение Z».[11]

Отметим, что после трагических событий в «Кроку-
се» в 2024 году российское правительство предприняло 
ряд мер, направленных на ужесточение миграционно-
го законодательства. Примерами таких изменений яв-
ляются усложнение процедуры получения разрешения 
на временное проживание на основании брака с граж-
данином РФ, а также введение ограничений на прием 
в образовательные учреждения детей, не владеющих 
русским языком. Логично было бы предположить, что 
ужесточение правил приведет к уменьшению числа ми-
грантов, находящихся на территории России [3]. Однако, 
официальная статистика за период с января по ноябрь 
2024 года демонстрирует противоположную тенденцию: 
численность мигрантов оказалась на рекордно высоком 
уровне.

Согласно данным из сборника «Социально- 
экономическое положение России» за 2024 год [13], 
за период с января по ноябрь 2024 года в Российской 
Федерации наблюдался значительный миграционный 
прирост, составивший 420 тысяч человек. Этот показа-
тель в 3,9 раза превышает аналогичный период 2023 го-
да и представляет собой самое высокое значение, за-
фиксированное в XXI веке.

Основной вклад в увеличение миграционного при-
роста внесли граждане следующих стран: Таджикиста-
на (прирост на 107,6 тысячи человек, что соответствует 
увеличению на 40% по сравнению с аналогичным пе-
риодом 2023 года), Узбекистана (прирост на 83 тыся-
чи человек, рост в 19,35 раза), Кыргызстана (прирост 
на 79 тысяч человек, рост в 11,7 раза) и Армении (при-
рост на 34 тысячи человек, рост в 3,15 раза). [13] (рис. 1).

Рис. 1. Данные статистики международной миграции, январь- ноябрь, 2000–2024 года. По данным Росстат. 
[Электронный ресурс] https://rosstat.gov.ru/compendium/document/50801
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В связи со сложившейся демографической тенден-
цией, которая наблюдалась в течение года, а также со-
бытиями, которые влияли на мнения россиян в отно-
шении мигрантов и переселении, исследовательский 
интерес в рамках данной работы был направлен на из-
учению установок жителей Ростовской области по от-
ношению к мигрантам, с акцентом на анализе разли-
чий и сходств в оценках, характерных для разных по-
колений. Для этой цели исследовательским коллекти-
вом Южно-российского филиала Федерального научно- 
исследовательского социологического центра Россий-
ской академии наук было проведено социологическое 
исследование. Выборка была представлена 1370 ре-
спондентов, среди которых были жители Ростовской об-
ласти: Ростова-на- Дону, городов, малых городов, а так-
же сельской местности.

Возрастные общности в работе были рассмотрены 
с точки зрения разделения опрошенных на младшие 
и более старшим возрастным группам в рамках X, Y, 
Z– поколений: где X –  это группы 50–59 лет, 60 и стар-
ше, Y– 30–39, 40–49, а Z– 18–24 года и 25–29 лет. Ес-
ли рассматривать интересующий нас критерий, разде-

ляющих респондентов по возрастам, то отметим, что 
среди опрошенных было: представителей Z-поколения 
(18–24 года)– 117 респондентов, Y-поколения (25–34 го-
да и 35–44 года) –  205 и 289 респондентов, т.е. суммарно 
494, а представителей Х-поколения (45–59 лет и старше 
60 лет) –  330 и 430 соответственно.

Для того, чтобы выяснить отношение граждан к ми-
грантам на территории их проживания, в первую оче-
редь рассмотрим прямые ответы респондентов при отве-
те на вопрос «Как лично Вы относитесь к мигрантам?». 
Если обратить внимание на линейные распределения от-
ветов, а также разбить их в соответствии с поколенной 
структурой, то выясняется, что во многом респонденты 
безразлично относятся к людям- переселенцам в их ре-
гионе. Доброжелательное отношение, т.е. сумма оценок 
«Доброжелательно» и «Скорее доброжелательно» со-
ставляет около 30% в среднем по всем возрастам. Не-
доброжелательное отношение –  сумма «Скорее недо-
брожелательно» и «Недоброжелательно» –  около 30%. 
И именно безразличие -наиболее популярная позиция 
у граждан, её выбирают примерно 35% респондентов. 
Затруднились ответить около 6%. (Таблица 1)

Таблица 1. Отношение к мигрантам по возрастным группам, распределение ответов на вопрос «Как лично Вы относитесь к мигрантам?» (%)

Отношение к мигрантам 18–24 лет 25–34 лет 35–44 лет 45–59 лет 60+ лет Всего

Доброжелательно 9,5 9,2 9,4 10,2 8,6 9,3

Скорее доброжелательно 20,8 21,9 20,2 21,4 19,2 20,5

Безразлично 37,1 33,3 35,7 31,6 36,6 34,7

Скорее недоброжелательно 16,0 24,5 20,4 22,3 22,8 21,8

Недоброжелательно 9,1 5,8 6,1 8,4 8,9 7,8

Затрудняюсь ответить 7,6 5,3 8,2 6,1 3,8 5,8

Итого (доброжелательные) 30,3 31,1 29,6 31,6 27,8 29,8

Итого (недоброжелательные) 25,1 30,3 26,5 30,7 31,7 29,6

Хотелось бы отметить и возрастные особенности 
распределения ответов на упомянутый выше вопрос. 
Говоря о поколении Z (18–24 года), заметим, что дан-
ная группа наименее недоброжелательна: только 25% 
(20,8% + 9,1%) негативных ответов. В данной группе наи-
больший процент безразличных –  37,1%, что может ука-
зывать на пассивность по отношению к вопросам мигра-
ционных процессов в регионе, в том числе и миграции. 
И также в этой группе высокий процент затруднивших-
ся ответить –  7,6%, что может указывать на недостаток 
опыта или информации.

Группа 25–34 года, которых можно отнести 
к Y-поколению, во многом демонстрирует умеренное от-
ношение: 30,3% доброжелательных и 30,3% недоброже-
лательных ответов. Безразличие –  33,3%. Также можно 
объединить мнения с группой среднего возраста (35–
44 года), поскольку мы видим лишь незначительные раз-
личия: 31,1% доброжелательных и 26,5% недоброжела-
тельных, а также безразличие –  35,7%.

Люди X-поколения (49–49 лет) демонстрируют без-
различие. Помимо этого, у этой группы заметно повы-
шение недоброжелательности по сравнению с другими 
группами: 30,7% негативных ответов, а доброжелатель-
ных –  27,9%. Безразличие всё же преобладает (36,6%). 
Среди людей 60 лет и старше замечен наибольший про-
цент недоброжелательности (31,7% негативных ответов, 
доброжелательных –  29,6%). Безразличие высказали 
31,6%, что ниже, чем в других группах.

Можно обратить внимание на то, что люди поколе-
ния Z (18–24 года) демонстрирует наименьшую враждеб-

ность и наибольшее безразличие, возможно, из-за мень-
шей вовлечённости в вопросы миграции. Y-поколение 
(25–44 года) показывают сбалансированное отноше-
ние с небольшим преобладанием доброжелательности. 
А люди X-поколения, т.е. старше 45 лет, склонны к более 
негативному отношению, особенно группа 60+, где недо-
брожелательность достигает максимума. Безразличие –  
доминирующая позиция во всех возрастах, что может 
говорить о недостаточной актуальности темы для части 
населения или отсутствии чёткой позиции.

Помимо этого, хотелось обратить внимание на со-
циокультурные аспекты, которые влияют на восприятие 
мигрантов принимающим сообществом. Такие мнения 
представлены в ответах на вопросы с выбором пар вы-
сказываний на тему изменения естественного уклада 
жизни под влиянием мигрантов, отношению к мигран-
там как к угрозе и трансляции образов мигрантов в СМИ.

В первую очередь оценивалось восприятия угро-
зы со стороны мигрантов. Большинство респондентов 
(в среднем 70,9%) считают, что угроза безопасности 
со стороны мигрантов возросла. Наибольшая доля со-
гласных с этим наблюдается среди людей 60 лет и стар-
ше (74,4%) и 18–24 лет (72,6%). Меньше всего эту точку 
зрения разделяют респонденты 25–34 лет (63,7%). Око-
ло 29,1% опрошенных полагают, что угроза нагнетается 
СМИ. Самый высокий процент несогласия с угрозой –  
в группе 25–34 лет (36,3%), т.е. у Y поколения младших 
возрастов.

Также удалось выяснить отношение к трудовой де-
ятельности мигрантов. Было установлено, что запрет 



115

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
на работу в «чувствительных» для населения сферах 
(здравоохранение и др.) поддерживается пропорцио-
нально увеличению возраста: от 43,3% у респондентов 
18–24 до 63,8% у 60+ лет. Наибольшая оппозиция запре-
ту среди молодёжи 18–24 лет (56,7%).

Немаловажным аспектом отношения к мигрантам –  
сфера труда, занятости и мнения о мигрантах как о тру-
довом ресурсе. Поддержка этой идеи выше среди мо-
лодых групп: 60,6% (25–34) против 36,2% у 60+. Было 
заметно, чем старше респонденты, тем чаще они высту-
пают за ограничения для мигрантов в трудоустройстве. 
Молодёжь, напротив, чаще видит в них важный трудовой 
ресурс.

И также в рамках исследования внимание было об-
ращено на мнение об ограничение въезда по националь-
ному/государственному признаку. Поддержка запрета 
колеблется в пределах 45–56%, без чёткой возрастной 
динамики. Пик поддержки замечен среди респонден-
тов 45–59 лет (55,8%). Наименьшая поддержка –  45,2%, 
у людей 25–34 года. Противники запрета составляют 44–
55%, с небольшим перевесом среди 25–34 лет (54,8%). 
Люди среднего возраста чаще поддерживают жёсткие 
ограничения, тогда молодёжь 25–34 лет и пожилые (60+ 
лет) проявляют меньший консенсус в этом вопросе.

На наш взгляд причинами, которые объясняют полу-
ченные результаты данного исследования, могут стать 
многие глобальные тенденции. Мы видим, что поколе-
ние Z (18–24 года) демонстрирует наименьшую враж-
дебность, но большее безразличие. Это может объяс-
няться низким уровнем вовлечённости молодых людей 
в социально- экономические и бытовые проблемы, по-
скольку многие представители данной возрастной груп-
пы ещё не начали построение карьеры, не работают или 
только начинают карьеру, что позволяет исключить стол-
кновение с конкуренцией за рабочие места. Кроме то-
го, люди младшего возраста возможно не имеют опыта 
взаимодействия с мигрантами в сфере ЖКХ, медицине 
и других «болезненных и уязвимых» сферах. Также есть 
предположение о том, что в глазах молодёжи миграция 
не воспринимается как острая проблема для современ-
ного социума, в отличие от мирового кризиса, острой 
ситуации на политической арене или возможностей са-
мореализации. Или же у таких людей нет личного не-
гативного опыта, но и нет активной поддержки, отсюда 
причина частых ответов «затрудняюсь ответить».

Говоря о поколение Y (25–44 года), было замечено 
более нейтральное отношение к миграции с уклоном 
в доброжелательность. Для таких людей на данном эта-
пе волнение вызывает карьерная самореализация, по-
этому и отношение к миграции строится, как нам кажет-
ся, на прагматичности. Люди этого возраста видят в ми-
грантах экономический ресурс, дешёвую рабочую силу. 
К тому же данное поколение помнит опыт жизни в более 
открытой России 2000–2010-х годов, когда люди заста-
ли период относительной толерантности до ужесточения 
миграционного законодательства. Также данная группа 
в меньшей степени подвержена пропаганде о «мигрант-
ской угрозе» по сравнению с поколением 45+ и обра-
щает внимание на накаливание отношений со стороны 
СМИ.

Поколение X (45+ лет) в рамках опроса демонстриру-
ет максимальную недоброжелательность. Среди причин 
можно предположить культурный консерватизм, ведь 
эти люди росли в СССР, где мультикультурализм не по-
ощрялся, а иностранцы были редкостью. Также именно 
эти люди сильнее привязаны к традиционным ценностям 
и настороженно относятся к «чужим». И, как нам кажет-
ся, негатив может возникать на почве страха перед из-
менениями, ведь часто общественность поднимает во-

прос о страхе, что мигранты «размывают» российскую 
идентичность.

Заключение
Отношение россиян к мигрантам в РФ неоднород-

но и формируется под влиянием множества факторов: 
социально- экономических условий, культурных особен-
ностей, личного опыта и пр. Существуют как сходства, 
так и различия в восприятии мигрантов разными поко-
лениями россиян.

По результатам исследования был выявлен ряд за-
крепившихся тенденций, которые долгие годы развива-
лись на территории нашей страны. Старшее поколение 
X часто демонстрирует более консервативные взгляды 
на миграцию, связывая ее с возможными рисками для 
национальной идентичности и рынка труда. В это же вре-
мя более молодые поколения (Y, Z) проявляют большую 
толерантность и открытость к мигрантам, рассматривая 
их как часть глобального мира и потенциальный источ-
ник культурного обогащения. В это же время Молодёжь 
(18–24) и пожилые люди (60+) чаще воспринимают ми-
грантов как возможную угрозу для личной безопасности, 
тогда как группа 25–34 года демонстрирует более скеп-
тическое отношение к этой позиции.

Ключевыми возрастными трендами стали следую-
щие факты для разных возрастных групп населения Ро-
стовской области: молодёжь (18–34 года) чаще рассма-
тривает мигрантов как трудовой ресурс, менее склонна 
видеть в них угрозу, а также реже поддерживает запре-
ты на въезд и работу.

Средний и старший возраста, т.е. 35+ более трево-
жны, видят угрозу в мигрантах. При этом активнее вы-
ступают за запреты и ограничения для переселенцев 
и именно в трудовой сфере. Также именно эта катего-
рия менее уверена в позитивной роли миграции для эко-
номики.

Возраст является значимым фактором для выясне-
ния мнения о современных трендах. Говоря о миграции 
на территории РФ можно заметить, чем больше возраст 
человека, тем больше усиливается настороженность 
к мигрантам и поддержка жёстких мер для таких людей. 
Молодёжь демонстрирует более прагматичный и менее 
эмоциональный подход.
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Attitudes of RussiAns towARds migRAnts 
in the RussiAn fedeRAtion: diffeRences And 
similARities in Assessments of diffeRent 
geneRAtions

Polyakova E. A., Astoyants M. S., Shevchenko O. M., Emirbekova E. E.
South- Russian Branch of the Federal Research Sociological Center of the 
Russian Academy of Sciences, Southern Federal University

This article analyzes the main differences and similarities in the atti-
tudes of modern Russians towards migrants. The main emphasis is 
placed on generational differences. Two dominant methodological 
directions are presented as a theoretical basis: economic and socio- 
cultural. Also used is the concept of the group identity of the host 
community, the images of “us” and “others” in matters of nationality 
and everyday life, described by V. I. Mukomel. The empirical basis 
of the study is monitoring studies from POF and ACPO, which annu-
ally track the dynamics of national relations both throughout Russia 
and in the regions. In addition, the results of a study by the team of 
the Southern Russian Branch of the Federal Research Center of the 
Russian Academy of Sciences, conducted in the period 2024–2025 

in the Rostov Region, are presented. The main results demonstrate 
the fact of obvious differences in attitudes towards migrants. It can 
be noted that the younger generation is quite neutral and more fa-
vorable to the fact of the presence of a visiting population, but with 
age, people are more cautious and even skeptical about such peo-
ple. Possible reasons for such differences were also suggested.

Keywords: migration, generations, stereotypes, demographic pro-
cesses, attitudes towards migrants.
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От обряда к симулякру: духовные практики в эпоху виртуальности

Бегичева Анастасия Геннадиевна,
старший преподаватель кафедры философии, Российский 
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В статье авторами рассматривается трансформация духов-
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мулякру –  знаку, утратившему связь с реальностью. Особое 
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вызванных виртуализацией культуры, а также влиянию ин-
формационных технологий на механизмы воспроизводства 
духовно- нравственных ценностей. Используются концепции 
Жана Бодрийяра, Мирча Элиаде и современных исследовате-
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Современное общество, переживающее этап глубо-
кой мировоззренчески- нравственной и социокультурной 
трансформации, сталкивается с переосмыслением тра-
диционных форм духовной жизни.

Хотелось бы отметить, что в наши задачи не входит 
демонизация негативных аспектов происходящих про-
цессов, мы скорее подчеркиваем тот факт, что реаль-
ность в которой мы сейчас находимся –  это результат 
закономерного развития общества и человека, который 
обусловлен множеством факторов –  научно- технический 
прогресс, изменения в психологии и качестве жизни че-
ловека, информационные технологии, смена ценностно- 
ориентирующего вектора и многое другое.

Виртуализация повседневности, внедрение инфор-
мационных технологий в религиозные практики и обря-
ды, массовое распространение цифровых ритуалов –  
всё это ставит под вопрос подлинность и действенность 
духовных практик в их классическом понимании. Как 
отмечает один из авторитетных теоретиков симулятив-
ной концепции реальности, Ж. Бодрийяр, в эпоху симу-
лякров и симуляции реальность растворяется в знаке 
[1], и именно в этом контексте обряд как носитель са-
крального наполнения подвергается радикальной транс-
формации и коренной ломке, потому что формы обряда, 
религии и власти сохраняются, но теряют связь с тран-
сцендентным и становятся симулякрами –  знаками без 
содержания [1].

Продолжая эту мысль, Ж. Делез справедливо под-
черкивает, что «все стало симулякром. Но под симуля-
кром мы должны иметь в виду не простую имитацию, 
а, скорее действие, в силу которого сама идея образ-
ца или особой позиции опровергается, отвергается. Си-
мулякр –  инстанция, включающая в себя различие двух 
расходящихся рядов, которыми он играет, устраняя лю-
бое подобие, что бы с этого момента нельзя было ука-
зать на существование оригинала или копии» [3, с. 33].

В рамках заявленной темы представляется особо 
важным и актуальным философское осмысление пере-
хода от традиционного обряда к симулякру в контексте 
духовных практик современного российского общества. 
Нужно определить механизмы этой трансформации, ее 
социокультурных и онтологических оснований, а также 
возможных последствий для духовной идентичности 
личности, общества и человека.

Обряды и ритуалы на протяжении веков выполняли 
функцию посредника между сакральным и профанным. 
Они структурировал религиозный опыт, обеспечивали 
воспроизводство традиции, были способом формирова-
ния и поддержания коллективной идентичности. Мирча 
Элиаде указывает, что обряд –  это повторение архети-
пического действия, совершенного предками или бога-
ми, придающее смысл человеческому существованию 
[7]. Таким образом, обряд есть не просто пустая форма, 
но действие, обладающее онтологическим статусом.

В традиционной культуре обряд неотделим от веры, 
он символически репрезентирует и одновременно вос-
производит сакральную реальность. Он требует теле-
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сного участия, определённой ритуальной подготовки, 
внутреннего сосредоточения. Как подчеркивает Пиво-
варов В. Д.: «Праздничный архаический ритуал –  способ 
символического обновления мира. Вначале «состарив-
шийся» космос погружают в плодотворный хаос, а затем 
поэтапно восстанавливают изначальный порядок вещей. 
В древних религиях ритуал служил основным выражени-
ем культовых отношений» [6, с. 72].

С появлением цифровых технологий происходит кар-
динальное изменение форм духовного опыта. Онлайн- 
трансляции и стримы богослужений, цифровые иконы, 
религиозные приложения, виртуальные перформанс- 
практики все чаще смещают акцент с внутреннего ду-
ховного, глубинного сосредоточения и погружения (мо-
литвы, аскеза, созерцание) на внешние симулятивные 
показатели, будь то число лайков, репостов, коммента-
риев, как отмечает Ж. Делез: «Бог сотворил человека 
по своему образу и подобию, но в результате грехопа-
дения человек утратил подобие, сохранив, однако, об-
раз. Мы стали симулякрами, мы утратили моральное 
существование, чтобы вступить в существование эсте-
тическое. Конечно, симулякр еще производит впечатле-
ние подобия, но это –  общее впечатление, совершенно 
внешнее и производимое совершенно иными средства-
ми, нежели те, которые действуют в первобразце. Симу-
лякр строится на несоответствии, на различии, он инте-
риоризирует некое сходство» [2].

Все эти формы, с одной стороны, расширяют доступ 
к религиозным практикам, а с другой –  изменяют саму 
их природу, их сущностное ядро.

Участие в обрядах, ритуальных практиках становит-
ся возможным через посредников –  информационные 
технологии, в результате чего сакральность таких дей-
ствий вытесняется и постепенно теряет свою сущност-
ную выразительность и глубину. Как подмечает С. Жи-
жек: «Виртуальная реальность просто генерализует эту 
процедуру предложения продукта, лишенного своей суб-
станции: она обеспечивает саму реальность, лишенную 
своей субстанции, сопротивляющуюся твердому ядру 
Реального –  точно так же, как кофе без кофеина обла-
дает запахом и вкусом кофе, но им не является, вирту-
альная реальность переживается как реальность, не бу-
дучи таковой» [4, с. 84].

Таким образом, возникает симулякр обряда –  его ви-
зуальная, квазиэстетическая репрезентация, лишённая 
глубинной связи с подлинным сакральным.

Как мы уже отметили, примером симулякра может 
служить практика «лайков» под религиозным контентом 
в социальных сетях. Пользователь, поставивший «лайк» 
или комментарий под изображением иконы или цитатой 
из священного текста, ощущает участие в духовной жиз-
ни и единение с другими участниками, не предпринимая 
никаких усилий. Это участие –  не подлинное действие, 
а его имитация, поверхностная вера. Подобные формы 
создают иллюзию причастности к сакральному, не тре-
буя внутренней экзистенциальной рефлексии и последу-
ющей трансформации.

Другим примером могут служить так называемые 
«цифровые» или виртуальные паломничества, когда 
пользователь «посещает» святые места через вирту-
альные туры. Подобный опыт, безусловно, может но-
сить культурно- просветительский характер, но он ли-
шён главного –  полноценной религиозной социализации, 
физического и духовного преодоления пути, посещения 
религиозных святынь, составляющего суть паломниче-
ства: «онлайн- паломничество, особенно по удалённым 
территориям или с целью более подробного ознакомле-
ния со святыми местами, расположенными близко, мо-
жет дать весьма многое. Однако одного его, безусловно, 

недостаточно –  оно никак не может заменить живой об-
раз и «дух» места, которые постигаются только при его 
непосредственном посещении» [5, с. 1373].

На основании вышесказанного возникает ряд вполне 
закономерных вопросов –  каковы философские послед-
ствия этих процессов? Что ожидает человечество –  утра-
та подлинности или новый формат духовности?

Конечно, у нас нет однозначных ответов на эти во-
просы, но заявленные проблемы в дальнейшем могут 
быть рассмотрены в рамках более детального междис-
циплинарного подхода.

Осмелимся предположить, что возможно переосмыс-
ление и адаптация духовных практик к новой онтологи-
ческой ситуации. Так, например, перспективной пред-
ставляется концепция «цифрового аскетизма» –  осоз-
нанного и критического отношения к виртуальной среде, 
в которой духовные формы не имитируются, а трансфор-
мируются в соответствии с внутренней потребностью че-
ловека в экзистенциальном наполнении.

Переход от обряда к симулякру –  это коренной со-
циокультурный сдвиг, когда происходит серьезное из-
менение в аксиосфере. Он отражает глубинные изме-
нения в способе бытия человека, в его отношении к са-
кральному, к себе и к Другому. Цифровая эпоха бросает 
вызов подлинности духовного опыта, но в то же время 
открывает новые горизонты для философского осмыс-
ления религиозности, обряда и традиции. Необходима 
критическая рефлексия, способная защитить метафизи-
ческую границу между подлинником и копией и отличить 
сакральное от виртуального, духовное от искусственно 
декоративного.
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In this article, the authors examine the transformation of spiritual 
practices in the digital age. They analyze the transition from a tra-
ditional ritual as a sacred act to a simulacrum –  a sign that has lost 
touch with reality. Particular attention is paid to the philosophical un-
derstanding of the changes caused by the virtualization of culture, 
as well as the influence of information technology on the mecha-
nisms of reproduction of spiritual and moral values. The concepts of 
Jean Baudrillard, Mircea Eliade and modern researchers of digital 
culture are used.
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Гипотеза исследования состоит в том, что базовые понятия 
нарратологии могут использоваться для анализа не только 
художественных произведений, но также философских и исто-
рических (историографических). Исследование приводит до-
казательства в подтверждение этой точки зрения, опираясь 
на работы таких авторов как Ж. Деррида (применительно к фи-
лософии), Х. Уайта и Ф. Анкерсмита (применительно к исто-
рии). Делается вывод что метафора, метонимия, синекдоха яв-
ляются универсальными категориями нарратологии, которые 
подходят для анализа дискурса любой модальности. Как след-
ствие, нарративность определяется как неотъемлемый атрибут 
любого текста, написанного на естественном языке. Она может 
пониматься как невозможность полной, абсолютной объектив-
ности, т.к. метафора и метонимия знаменуют постоянное сме-
щение смысла с одного означающего (слова) к другому.

Ключевые слова: нарратив, нарратология, нарративность, ме-
тафора, метонимия, синекдоха, ирония.

По состоянию на данный момент исследование нар-
ративов (также известное как нарратология) представ-
ляется одним из наиболее перспективных направле-
ний в гуманитарных науках. Это связано с рядом при-
чин, в числе которых необходимо упомянуть, в первую 
очередь, «языковой поворот»: то обстоятельство, что 
большое количество исследователей, учёных и фило-
софов ХХ в. обратили своё внимание на язык как са-
мостоятельную сущность, стоящую между познающим 
разумом, с одной стороны, и объективной реальностью, 
с другой. Несмотря на то что эта «парадигма» исследо-
ваний затронула почти все (или почти все) сферы гума-
нитарного знания, а также по-новому поставила (сфор-
мулировала) многие из прежних вопросов, сказать, что 
на них найдены окончательные ответы, по-прежнему 
нельзя. В числе направлений исследований и исследо-
вателей, занимавшихся проблемой языка в ХХ в., следу-
ет упомянуть феноменологию (М. Хайдеггер), аналити-
ческую философию (Л. Витгенштейн), структурную линг-
вистику (Ф. де Соссюр, Р. Якобсон), структурализм (К.-Л. 
Стросс, Р. Барт, Ж. Лакан), постструктурализм (М. Фуко, 
Ж. Деррида) и др.

Гипотеза нашего исследования состоит в том, что 
применение базовых категорий (т.е. понятийного ап-
парата) нарратологии в равной степени правомочно 
не только по отношению к художественным произведе-
ниям, но также работам, написанным в философской 
и исторической модальностях языка (дискурсе). В рам-
ках данного исследования мы выделяем литературный 
(художественный), философский и исторический (исто-
риографический) дискурсы. Как следствие, задачи ра-
боты следующие. Во-первых, дать ответ на вопрос, при-
менение каких конкретно категорий классической нар-
ратологии правомочно также для произведений, отно-
сящихся к философскому и историческому дискурсу. 
Во-вторых, если гипотеза подтвердится, вскрыть истоки 
структурного единообразия нарративов (притом, что их 
внешнее несходство, различие представляется очевид-
ным).

С точки зрения Я. Мейстера, одного из наиболее из-
вестных и авторитетных исследователей нарративов, 
нарратология (narratology) представляет собой гумани-
тарную дисциплину, целью которой является изучение 
логики, принципов и способов репрезентации повество-
ваний (narrative) [1, с. 623]. Нарратив при этом понима-
ется как повествование, рассказ о чём-то [2]. Схожего 
взгляда придерживается англоязычная традиция, со-
гласно которой нарратив является «способом представ-
ления или понимания ситуации или ряда событий, ко-
торый отражает и служит продвижению определённой 
точки зрения или набора ценностей», либо «написанной 
или рассказанной историей» [3, 4].

Существует длительная традиция изучения нарра-
тивов. Фактически, если не сама нарратология, то ряд 
её основополагающих понятий был впервые изложен, 
сформулирован в «Поэтике» Аристотеля. Впоследствии 
изучение нарративов получило широкое развитие, осо-
бенно в ХХ в. ввиду упомянутого «языкового поворота» 
в гуманитарных науках.

Как метод литературоведческого исследования нар-
ратология обладает обширным и глубоко разработан-
ным понятийным аппаратом. Большой вклад в её разви-
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тие внесли авторы российского происхождения (русские 
формалисты, московско- тартуская семиотическая шко-
ла). С точки зрения современного состояния науки мож-
но привести следующие факты. Англоязычное «Пособие 
по нарратологии» (2014) включает в себя 68 разделов 
(36 в первом томе и 32 во втором). Каждый из них рас-
сматривает либо каждую базовую категорию по отдель-
ности (автор, персонаж, метафора, метонимия, синекдо-
ха, ирония, диегезис, мимесис, событийность, фокали-
зация, металепсис и др.), либо в контексте (когнитивная 
нарратология, корпоративный сторителлинг, историо-
графическое повествование, повествование в религи-
озном дискурсе, нарративная этика, уровни повествова-
ния и др.) [5, с. V–X]. «Энциклопедия нарративной тео-
рии Рутледж» (2005) насчитывает порядка 214 ключевых 
концептов, 96 подходов и исследовательских программ, 
а также 138 жанров и поджанров (итого 448 понятий) [6, 
с. XIX–XXIII].

Мы исходим из того, что всё, что может быть выраже-
но средствами естественного языка (не может быть вы-
ражено иначе, нежели средствами естественного языка) 
может считаться нарративом. Однако констатации это-
го недостаточно. Необходимо прояснить вопрос, какие 
конкретно нарратологические понятия могут использо-
ваться при анализе философского и историографиче-
ского дискурсов. Если не сказать, в чём состоит нарра-
тивность (narrativity) этих полей человеческого знания 
и практики?

В том, что касается философии, можно привести не-
сколько аргументов. Во-первых, существует целая серия 
исследований, получивших название «Исследования 
древнегреческих нарративов» (Studies in Ancient Greek 
Narrative). На данный момент в нидерландском издатель-
стве Brill вышло пять томов (последний в 2022). Они по-
священы рассмотрению античных авторов, в том числе 
и Платона. Одно из них ставит вопрос, можно ли изучать 
произведения основоположника традиции западной фи-
лософии как нарратив [7]. Другие рассматривают твор-
чество Платона сквозь такие нарративные категории как 
время, пространство, создание персонажей (characteri-
zation) и речь. Автором всех работ, посвящённых Плато-
ну в этой серии, была К. Морган.

На этот аргумент «от практики» можно возразить, 
что далеко не из всех философских концепций, трак-
татов разных авторов нарратив может быть эксплици-
рован с той же лёгкостью, что из «Апологии Сократа» 
или диалогов Платона: само название которых указы-
вает на нарративный характер (как минимум, структу-
ру) этих произведений. Более того, в ХХ в. появилось 
такое направление философии как логический позити-
визм, согласно которому все значимые философские во-
просы могут быть сведены к вопросу языка: в то время 
как вопросы, на которые невозможно ответить, не имеют 
смысла или являются следствием неправильного упо-
требления языка. Конструктивным следствием такой 
позитивистской постановки вопроса стало активное ис-
пользование языка математики и математической ло-
гики. Однако достаточно скоро стало ясно, что полно-
стью отказаться от средств естественного языка –  либо 
добиться его полной «формализации» –  не получится. 
Характерным, в связи с этим, представляется переход 
Л. Витгенштейна от раннего «Логико- философского 
трактата» к более поздним «Философским исследова-
ниям», в центре внимания которых оказывается фено-
мен языковых игр [8, с. 90].

Нашим следующим аргументом в пользу того, что 
нарративность составляет ткань не только художе-
ственных произведений, но и философского дискурса, 
является ссылка на работы французского философа- 

постструктуралиста Ж. Деррида. В одном из своих про-
изведений, рассуждая о центре, его отсутствии и, как 
следствие, децентрированности структуры, он приходит 
к выводу, что всякая структура –  сама история этого по-
нятия –  должна осмысляться как «серия подмен одного 
центра другим» [9, с. 353]. Иными словами, понятие цен-
тра (а с ним и бытия –  определяемого как присутствие) 
на протяжении истории философии лишь получало раз-
личные «формы или имена», но само никогда не ста-
новилось предметом прямой, ничем не опосредованной 
критики, рефлексии. В результате задачей деконструк-
ции стало показать «искусственный, ограниченный, про-
тиворечивый характер метафизики присутствия» [10, 
с. 13].

Таким образом, история западной метафизики ока-
зывается историей метафор и метонимий: переноса зна-
чений, смещения смысла с одного означающего (слова) 
на другое. В качестве примера Деррида приводит сле-
дующую цепочку означающих: «все имена, относящие-
ся к основе, первопричине или центру, всегда отсылают 
к определённому инварианту присутствия: эйдос, архе, 
телос, энергия, усия (сущность, существование, суб-
станция, субъект), алетейя, трансцендентальность, со-
знание, Бог, человек и т.д.» [9, с. 353–354]. Из этого так-
же делаются далеко идущие выводы что «в отсутствие 
центра или истока всё становится дискурсом» и «от-
сутствие трансцендентального означаемого расширяет 
поле и игру означивания до бесконечности», что ведёт 
к релятивизации [9, с. 354]. Связь этих высказываний 
с другим известным высказыванием Деррида –  о том, 
что «внетекстовой реальности вообще не существует» –  
представляется очевидной [11, с. 313].

Иными словами, в том, что касается отношения фи-
лософии к нарратологии, можно сделать следующий, 
промежуточный вывод. Ясно, что создание философ-
ских концепций не сводится только к нарративному 
уровню, техникам. Не всё, что является нарративом, от-
носится к философии (хотя, возможно, из любого тек-
ста –  даже естественно- научного –  те или иные фило-
софские импликации могут быть эксплицированы). Од-
нако любая философия, с нашей точки зрения, может 
рассматриваться как нарратив. Во всяком случае, она 
содержит в себе нарративное измерение как, своего ро-
да, «нулевой уровень»: представленный самим текстом 
в его «материальности» –  вплоть до букв, напечатанных 
на бумаге, –  относительно которого всякое последующее 
прочтение, интерпретация становятся возможны.

Что касается истории (историографии), аргумента-
ция в пользу того, что в её основании лежит нарратив-
ный фундамент, отчасти та же, что в случае филосо-
фии. Тем не менее, специфика базового объекта исто-
рии как науки (историческая реальность, о которой судят 
по оставшимся от неё свидетельствам) сама по себе де-
лает исторический дискурс отличным от дискурсов дру-
гих модальностей.

В предисловии к одной из своих книг (сборнику эс-
се) известный исследователь политической репрезента-
ции Ф. Анкерсмит изложил нарратив, согласно которо-
му история становления философии истории –  по мень-
шей мере, начиная с XIX в. –  может быть представлена 
как ряд последовательно сменяющих друг друга этапов. 
Первый из них –  получивший название спекулятивной 
философии истории –  ставил перед собой целью созда-
ние масштабных историософских полотен, призванных 
объяснить ход всей мировой истории, выводя его, как 
правило, из какого-то одного принципа, значение кото-
рого признавалось преобладающим (например, разви-
тие производительных сил у К. Маркса). Работы Г. Геге-
ля, К. Маркса, О. Шпенглера и Дж. Тойнби являют собой 
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примеры подобных «больших нарративов» применитель-
но к истории. Впоследствии спекулятивная философия 
истории была подвергнута критике за её «метафизич-
ность»: даже если знание, получаемое ей, не является 
ложным, нет способов, которые позволили бы его вери-
фицировать [12, с. 5–6].

Следующий этап рефлексии о науке истории, её 
«сциентизации» получил название критической филосо-
фии истории. Ключевым событием этого этапа стал вы-
ход в 1973 г. работы уже упоминавшегося Х. Уайта «Ме-
таистория. Историческое воображение в Европе XIX сто-
летия». По мнению Анкерсмита, это исследование «оз-
начало начало процесса решающего изменения пара-
дигмы», став «огромным достижением в исторической 
науке» [12, с. 9]. Как следствие, два положения работы 
Уайта представляют для нас интерес.

Во-первых, он сформулировал «три уровня истори-
ческого текста»: описания отдельных фактов; их интер-
претации и «исторического текста в целом». Послед-
ний представляет собой определённую репрезентацию. 
С точки зрения Анкерсмита этот уровень –  «единствен-
ный, действительно верно представляющий историю». 
Иными словами, «описания и объяснения, которые мы 
находим в тексте, есть просто компоненты текста как 
целого, и их функция заключается только в том, чтобы 
внести вклад в это целое» [12, с. 9]. Данное обстоятель-
ство также полностью игнорировалось предшествующи-
ми традициями восприятия и интерпретации историче-
ских текстов.

Чтобы прояснить последнюю мысль, можно привести 
пример «Культуры итальянского Ренессанса» Я. Бурк-
хардта. Сквозь всё произведение красной нитью про-
ходит представление, согласно которому итальянская 
культура XV–XVI вв. представляла собой «возрождение» 
классической Античности. Нарративное изменение это-
го –  равно как любого другого, исторического –  сочи-
нения состоит, по мнению Уайта, в том, что экстрапо-
ляции и обобщения, подобные приведённым, «имеют 
смысл» несмотря на «фактические неточности, кото-
рые они могут содержать и логические противоречия, 
которые могут ослаблять их доказательства» [13, с. 8]. 
Иными словами, речь идёт –  как мы уже предположили 
в предыдущем разделе –  не столько о том, какова бы-
ла реальность «на самом деле», сколько о нашем пред-
ставлении, «реконструкции» того, какой она была, могла 
выглядеть. Примечательны, в связи с этим, прямые па-
раллели, проводимые Анкерсмитом между произведени-
ями авторов «лингвистического поворота» ХХ в. и фило-
софией И. Канта. В обоих случаях итогом оказывается 
«производство понятия «ноуменальной действительно-
сти» (в кантианской терминологии), к которой мы никог-
да не сможем получить доступ» [12, с. 12–13].

Второй новацией Уайта стало то, что он создал ряд 
символических «сеток», опираясь на которые стало воз-
можно классифицировать нарративы, которые когда-ли-
бо создавались историками. Во-первых, он сформулиро-
вал три типа стратегий, используемых историографами 
для создания «эффекта объяснения»: (а) посредством 
формального доказательства; (б) построения сюжета 
(emplotment); (в) создания идеологического подтекста. 
Каждой из этих стратегий, в свою очередь, соответству-
ют четыре способа артикуляции: (а) для формального 
доказательства: формизм, органицизм, механицизм, 
контекстуализм; (б) для сюжета: архетипы романа, ко-
медии, трагедии и сатиры; (в) для идеологического под-
текста: тактики анархизма, консерватизма, радикализ-
ма и либерализма. Комбинация этих типов составляет 
«историографический стиль» того или иного историка, 
философа истории [13, с. 18].

Уайт не согласен с тем, что категории, используемые 
историками при анализе, являются, во-первых, реаль-
ной структурой их исследований, а, во-вторых, могут 
служить ключом к объяснению «убедительности» пред-
лагаемых ими историософских концепций. С его точки 
зрения всё наоборот и рациональной рефлексии избран-
ного материала предшествует акт представления (pre-
figures): историк заранее «представляет историческое 
поле и конституирует его как специфическую область». 
Осуществляется это, в свою очередь, сугубо нарратив-
ными средствами: посредством метафоры, метонимии, 
синекдохи и иронии. Все эти категории –  возводимые 
Уайтом в «типы представления» –  являются, по совме-
стительству, базовыми категориями нарратологии.

С этим, однако, связана обратная сторона его под-
хода, на которую не преминул указать Анкерсмит. Так, 
концентрация на нарративной стороне исторического ис-
следования приводит к тому, что «Метаистория» не даёт 
ответа на вопрос как соотносятся текст, создаваемый 
историком и историческая реальность, по поводу кото-
рой он создаётся. Как следствие, концепция Уайта также 
не даёт ответа на вопрос, почему одни интерпретации 
исторических событий могут восприниматься нами как 
более точные, удачные и убедительные, нежели другие. 
В итоге Анкерсмит проводит параллели между трудом 
Уайта и уже процитированной выше цитатой Деррида, 
согласно которой «внетекстовой реальности не суще-
ствует». С нашей точки зрения можно сказать, что это 
свидетельство в пользу «чистоты» исследования Уайта: 
ни разу не выйдя за пределы того проблемного поля, 
круга вопросов, что с самого начала очертил для себя, 
он подводит к выводу что нарративы –  безотносительно 
того, каково конкретное их содержание –  самодостаточ-
ны; в то время как их убедительность зависит от нарра-
тивных средств если не исключительно, то в значитель-
ной степени.

Таким образом, можно сделать следующие выводы.
Нарратология представляет собой гуманитарную 

дисциплину, которая ставит своей целью изучение зако-
номерностей репрезентации повествований. Она вклю-
чает в себя большое количество категорий, которые при-
званы описывать специфику устройства в первую оче-
редь художественного текста (такие как метафора, ме-
тонимия, построение сюжета, синекдоха и т.д.).

Как показало наше исследование, несмотря на то что 
базовым объектом нарратологии является художествен-
ная литература, нельзя сказать, что её базовые понятия 
не могут использоваться для анализа дискурсов иной 
модальности. В самом общем приближении это обо-
сновывается тем, что и философские, и исторические 
(историографические) произведения представляют со-
бой тексты. То обстоятельство что историки предпочи-
тают писать целые книги не случайно: «историки знают, 
что только книга в целом представляет сущность их кон-
цепций о прошлом» [12, с. 9].

В числе универсальных черт, присущих всем нарра-
тивам, независимо от их конкретной модальности, мож-
но указать такие категории как метафора, метонимия, 
синекдоха и ирония. Как показал Деррида в своих ис-
следованиях, первые две являются неотъемлемыми эле-
ментами философского дискурса. Связь между рядом 
основополагающих положений классической (как и мо-
дернистской) философии оказывается не логической, 
а метафорической (замещающей одно понятие другим). 
В не меньшей степени это касается исторических сочи-
нений, в которых связь между отдельными элементами 
повествования является «скорее тропологической, не-
жели логической», а дискурсивные связи между фигу-
рами «метафоричны, т.е. основаны на поэтических тех-
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никах конденсации, замещения, символизации и пере-
смотра» [13, с. 8].

С нашей точки зрения именно в этом состоит специ-
фика нарративности. Нарративность –  это неотъемле-
мое свой ство любого текста, написанного на естествен-
ном языке, которое включает в себя такие эффекты как 
метафора и метонимия. Из-за их вмешательства ни про 
какой текст нельзя сказать, что он выстроен сугубо 
логико- дедуктивно (либо таковой является его структу-
ра). Или, как выразился по этому поводу Уайт, «описа-
ние истории остаётся риторическими и литературным, 
поскольку продолжает использовать обычные грамот-
ные речь и письмо как наиболее предпочтительные 
средства для выражения результатов исследования про-
шлого» (как следствие, сами репрезентации прошлого 
остаются «литературными» и «поэтическими») [13, с. 7]. 
Если более ранняя, позитивистская традиция историче-
ской науки XIX в. требовала «отказа от использования 
субъективного повествовательного авторитета», то к се-
редине ХХ в. стало ясно, что этот идеал строгой научно-
сти оказывается совершенно недостижим. То же самое 
касается аналогичных изысканий логических позитиви-
стов в философии.
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The hypothesis of the study is that the basic concepts of narratolo-
gy can be used to analyze not only works of fiction, but also philo-
sophical and historical (historiographical) works. The study provides 
evidence in support of this point of view, relying on the works of 
such authors as J. Derrida (in relation to philosophy), H. White and 
F. Ankersmith (in relation to history). It is concluded that metaphor, 
metonymy, synecdoche and metonymy are universal categories of 
narratology, which are suitable for analyzing discourse of any mo-
dality. As a consequence, narrativity is defined as an inherent attrib-
ute of any text written in natural language. It can be understood as 
the impossibility of complete, absolute objectivity, since metaphor 
and metonymy mark a constant shift of meaning from one signifier 
(word) to another.
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В статье осуществляется поиск оптимальных методологиче-
ских средств исследования проблемы диалога поколений. Ав-
тор прослеживает основные вехи в развитии подходов к опре-
делению поколения, диалога, диалога поколений в науках 
об обществе, анализирует потенциал экзистенциальной, фено-
менологической концепций, а также положений коммуникатив-
ной философии с целью выделить наиболее конструктивные 
положения, которые можно использовать для реализации цели 
исследования диалога поколений в современном российском 
обществе. Формируется мнение о том, что экзистенциально- 
феноменологическая методология, а также учёт ряда поло-
жений коммуникативной философии, теории жизненного 
мира и методологии «приспособления» способны обеспечить 
концептуальное теоретико- методологическое пространство 
изучения феномена диалога поколений с учетом не только 
нормативно- институциональной его составляющей, но с ак-
центом на углубленное понимание специфики переживания 
другим индивидом аспектов социальной реальности, способ-
ности проникнуть в это переживание и уяснить его смысловые 
и интерпретационные основания.

Ключевые слова: жизненный мир, культура, межпоколен-
ческий диалог, методология, поколение, смысл, социальный 
опыт, феноменология, ценности, экзистенциализм.

Перефразируя известное изречение Гегеля о том, 
что философия –  это эпоха, схваченная в мысли, можно 
заключить, что поколение –  это эпоха, схваченная в пе-
реживании большинства современников. Безусловно, 
в определении связи либо напротив, различий между 
поколениями играют значительную роль экономический, 
политический, демографический и даже физиологиче-
ский, факторы, однако все они в итоге формируют уни-
кальное для определенной группы людей ощущение со-
циального и личного времени и пространства, различное 
в оттенках и полутонах, однако сходное по своим онто-
логическим и аксиологическим основаниям. Соответ-
ственно, взаимодействие поколений во многом похоже 
на встречу эпох, исход которой зависит от способности 
участников данного взаимодействия понять друг друга 
на уровне указанных оснований.

В науках об обществе сформировалось достаточно 
много подходов как к определению собственно поколе-
ния, так и к основам исследования межпоколенческого 
общения и его результатов. Основной дискурс связан 
с философской, социологической и культурологической 
интерпретациями данной проблемы, нередко они пере-
секаются. Поиск оптимального определения поколения 
проходит в истории социально- гуманитарного дискурса 
этапы позитивистской, романтической и интегративной 
рефлексии, когда идеи О. Конта, Дж. С. Милля относи-
тельно роли смены поколений в процессе социальной 
эволюции и возможностей дать четкие объективные па-
раметры этого процесса уступают место трактовке поко-
ления как новой, социальной меры времени, внутренней 
характеристики общности переживания группой людей 
состояния детства и молодости, а также знаменательных 
событий, создающих призму для формирования цен-
ностного мира и восприятия действительности у данной 
общности. Так или иначе, оба подхода стремятся обосно-
вать выбор в конкретных исторических условиях опре-
деленной модели социальной целостности, признанной 
большинством индивидов в силу воздействия объектив-
ных или субъективных факторов. Основным критерием, 
таким образом, выступает хронологический, дискурс же 
подтверждает мнение Э. Гидденса о том, что «…время 
является, пожалуй, наиболее загадочной характеристи-
кой человеческого опыта» [2, с. 81].

Классик теории поколений К. Маннгейм предпринял 
попытку вписать в позитивистский в целом контекст ис-
следования этой проблематики компонент духовности. 
Он определяет поколение как группу людей одинаково-
го возраста, испытавших примечательные исторические 
события в течение определённого промежутка времени 
[11, с. 280]. Также Маннгейм проследил диалектичность 
процесса коммуникации между поколениями –  он описы-
вает мирный плавный эволюционный прогресс, где одно 
поколение сменяет другое, старшее поколение передает 
опыт, обеспечивая преемственность, каждое поколение 
похоже на своих отцов, но в тоже время привносит в со-
циальную жизнь и что-то свое, специфическое [3, с. 157]. 
Критики Маннгейма утверждали, что он угодил в ловуш-
ку детерминизма, и его социальные конструкты «наде-
ляют» индивида знаниями, убеждением и в целом фор-
мируют его мировоззрение, однако сам учёный отме-
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чал, что весьма осторожен с понятием «детерминации» 
и не имел в виду механическую причинно- следственную 
связь [12, с. 495].

Н. Хоув и В. Штраус также известны как создатели 
«теории поколений», определяя социальное поколение 
в первую очередь с точки зрения похожих ценностей, 
которыми обладают люди, переживающие определен-
ную фазу жизненного цикла [10]. Если Маннгейм рас-
сматривает «формативные годы для индивида», когда 
он наиболее восприимчив к определенным реакциям 
и выводам о мире, Хоув и Штраус, также уделяя внима-
ние событиям, формирующим сходные ценности у лю-
дей, рожденных в определенные годы, выделяют так-
же фазы жизненного цикла, в которых складывается 
представление индивида о социальной роли, т.е. ощу-
щение себя в качестве представителя данного поколе-
ния. В трактовке указанных учёных основным мотивом 
общения между поколениями становится стремление бо-
лее молодого поколения изменить те установки и прак-
тики, которые транслируются старшим поколением, т.е. 
из привычной доселе диалектической триады исключа-
ется синтез, и взаимодействие сводится к борьбе тезиса 
и антитезиса.

В условиях современности дискурс в отношении 
определения отличительных признаков поколений и ме-
ханизма их взаимодействия дополняется новой пробле-
матикой. В частности, антропологический вектор раз-
вития дискуссии представлен работами М. Мид, пока-
завшей зависимость этого феномена от типа общества 
в значении типа культуры, который, в свою очередь, 
определяет формат передаваемого социального опыта, 
причем траектории такой передачи могут быть разны-
ми –  впервые обосновывается взаимное культурообога-
щающее воздействие старшего и младшего поколений.

У. Бек в своих работах поднимает проблему поко-
лений на макроуровень, когда в условиях глобальных 
рисков одной из проблем взаимодействия носителей 
разных ценностей, приобретенных в силу возрастной 
включенности в разные исторические периоды, является 
способность правильно понять масштабы социального 
риска и перспективы возвращения в состояние равно-
весия. В свою очередь Р. Инглхарт выделяет материали-
стический и постматериалистический ценностный кон-
текст как критерий межпоколенческого общения. Появ-
ляются тенденции рассмотрения вопроса в ракурсе по-
стиндустриальной рациональности (Дж. Ритцер) и «те-
кучей» современности (З. Бауман), а также их произ-
водные. В частности, П. С. Макеев полагает возможным 
появление такого феномена, как «текучее» поколение 
[5, с. 223], где привычные отличия между поколениями 
будут становиться всё более размытыми, а поколенче-
ские характеристики контекстуально «перетекать» друг 
в друга.

Использование в целях настоящего 
исследования понятия диалог представляется 
оптимальным для отображения специфики 
общения между поколениями в плоскости 
трансляции социального опыта и операций с ним 
в ходе такого общения.
Философская культура и философствование в целом 
вплоть до эпохи Нового времени были зачастую моно-
логичны (за исключением, конечно, творчества Платона 
и свидетельств о методе его учителя, Сократа), когда 
выяснилось, что многие философские проблемы, в осо-
бенности, связанные с включенностью человека в жизнь 

общества, требуют зримого или незримого, формального 
или неформального, структурированного либо же неси-
стематизированного, однако определенного качества 
взаимодействия, видоизменяющего исходные социально- 
философские позиции участников либо расширяющие 
пространство смыслов, значений и трактовок, исполь-
зуемых в ходе общения. Ибо сам принцип диалогичного 
общения, помимо определенного количества участников, 
подразумевает «обоснование и отстаивание своей пози-
ции (мысли), выраженной словом» [4, с. 105].

Социально- философское понимание диалога связа-
но с рассмотрением последнего в качестве:
– источника разнообразия социального и индивиду-

ального мира (обобщенная социокультурная трак-
товка);

– основы мышления (М. Хайдегер, К. Леви- Стросс);
– средства межкультурного общения (Л. Н. Гумилёв);
– иллюстрации диалектики человеческих взаимоот-

ношений, потребности личности постигнуть себя че-
рез мир во всей его «полифонии», а мир через себя 
(М. М. Бахтин, В. С. Библер, А. С. Ахиезер);

– коммуникации любого вида, связанной с обменом 
информацией (Г. Д. Левин);

– взаимодействия с целью достижения нового и обще-
го для участников диалога понимания (Д. Бом);

– совместного исследования социальной проблемы 
с целью выхода на новый уровень познавательного 
контекста как основы для новых смыслов и значений 
(У. Айзекс);

– средства отождествления себя с другими, с целью 
прийти в итоге к пониманию не столько их, сколько 
самого себя (Г. Мид).
Каким же должно быть общение, если в качестве 

участников диалога выступают представители различных 
поколений, говоря глобально –  собственно поколения?

П. С. Макеев предлагает достаточно содержательное 
определение межпоколенческого диалога, понимая под 
ним процесс взаимодействия между представителями 
двух или более поколенческих групп (когорт), направ-
ленный на передачу, критическое осмысление и воспро-
изводство социального опыта, его модернизацию и но-
вообразование [5, с. 222].

Отдавая должное учету основных операций с соци-
альным опытом в ходе диалога поколений, представлен-
ных в указанном определении, считаем необходимым 
при исследовании феномена межпоколенческого диа-
лога, его ценностных оснований и принципов обратить 
особое внимание на схему «Я-другие», которая актуали-
зируется всякий раз, когда имеет место взаимодействие 
представителей различных поколений и в качестве пред-
мета взаимодействия выступает социальный опыт, а со-
ответственно, кем-то уже пережитый отрезок реально-
сти и сформированная на основе этого программа соци-
ального поведения. Во многом от того, насколько инди-
вид способен приблизиться к содержанию этого пережи-
вания, понять его экзистенциальные и контекстуальные 
основания, зависит конструктивность данного диалога.

Символический интеракционист Герберт Мид, заме-
чая, что «лишь принимая роли других, мы стали способ-
ны обращаться к самим себе» [6, с. 67], и межпоколен-
ческий диалог видит как складывающийся в процессе 
выполнения индивидом социальных ролей других.

Ценности и смыслы, которыми обмениваются участ-
ники диалога, не всегда с необходимостью будут насле-
дованы или воспроизведены, но должны быть поняты 
(или прочувствованы) в ходе диалога, и его итогом в та-
ком случае может выступить изменение в мировоззре-
нии участников, а значит, и транслируемый социальный 
опыт будет принят или учтён.
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Наиболее продуктивным для настоящего ис-
следования представляется экзистенциально- 
феноменологический подход. Данная методология по-
зволяет проанализировать феномен межпоколенческого 
диалога с учетом его формальных и неформальных, ло-
гичных и противоречивых аспектов, то есть в многооб-
разии жизненных проявлений, а также обратиться к изу-
чению особенностей построения межпоколенческого ди-
алога в реальном пространственно- временном формате 
существования российского общества. Став объектом 
экзистенциально- феноменологической рефлексии, лич-
ность раскрывается сквозь призму её переживаний, ос-
мысления «изнутри» ситуации восприятия другой лично-
сти с учётом уже её переживаний.

Социальное как таковое исследуется в рамках экзи-
стенциальной методологии с помощью обращения к со-
держанию внутреннего мира личности, лишь глубокое 
понимание граней которого открывает путь к осознанию 
общности социокультурного мира как результата откры-
тости внутреннему миру, переживаниям и эмоциональ-
ным состояниям Другого –  того, кто одновременно не по-
хож на нас, однако же осознаётся нами как находящийся 
рядом «микрокосм», располагающий богатством своего 
внутреннего мира и целым спектром индивидуальных 
интерпретаций социальной реальности. Обрести самого 
себя (свою самость), человек, по мнению представите-
лей экзистенциализма, может с помощью коммуникации 
[9], будучи открытым миру Другого. Хотя экзистенциаль-
ные теории и смещают исследовательский акцент в сто-
рону субъекта, использование данного метода в практи-
ческой плоскости может быть ориентировано на обнару-
жение ответа на вопрос –  есть ли средства, способные 
повлиять на степень подобной открытости?

В свою очередь, феноменологическое прочтение 
феномена социального подразумевает охват всех сфер 
социальной реальности и изучение определенного её 
отрезка с учётом экономической, экологической, поли-
тической, культурной интенциональности личного и об-
щественного сознания. В аспекте исследования межпо-
коленческого общения использование потенциала фе-
номенологического метода открывает возможности наи-
более полного и конструктивного учёта индивидуальных 
смыслообразующих факторов при обмене социальным 
опытом между представителями поколений.

В ракурсе современных отечественных исследо-
ваний в этом ключе можно отметить предлагаемую 
Е. В. Биричевой методологическую концепцию «приспо-
собления», ориентированную на решение такой задачи, 
как выявление онтологических оснований проблемы по-
нимания Другого на основании объединения уникаль-
ных способов бытия в творчестве смыслов. Понимание 
Другого в рамках данной методологии основано на со-
поставлении бытийных оснований жизненных позиций 
индивидов. Результатом творчества смыслов как он-
тологической операции по приспособлению к позиции 
Другого является объединение двух позиций –  «Я и Дру-
гого в общечеловеческой онтологической ситуации» [1, 
с. 171]. В условиях радикализации и идеологизации со-
держания ряда социокультурных практик и возросшее 
влияние глобальных проблем в современном обществе, 
механизм достижения уровня общей онтологической си-
туации приобретает значение гармонизирующего фак-
тора в развитии культуры межпоколенческого общения.

Неклассическая философия со своим предельным 
вниманием к ситуативности и её интерпретациям пред-
ставляет собой радикальный пересмотр классических 
парадигм и акцентирует внимание на субъективном опы-
те, иррациональных аспектах человеческого существо-
вания.

Однако, построение исследовательской стратегии 
исключительно на методологической основе экзистен-
циализма и феноменологии рискует оставить в стороне 
возможности для изучения нормативных и институцио-
нальных средств формирования и передачи социального 
опыта. Поиск оптимальных траекторий развития взаимо-
действия между поколениями с учётом его рационально-
го уровня связан с методологическими возможностями, 
которыми располагает коммуникативная философия, 
в частности, идеи Ю. Хабермаса. Концепты свободы 
и коммуникативного действия в их влиянии на процес-
сы социализации индивида и эволюции общества в це-
лом развиваются в философии Хабермаса до обосно-
вания целесообразности рационального соотношения 
научно- технических возможностей и ценностных ориен-
таций личности, науки и политики. Такое соотношение, 
по мнению философа, позволит восстановить единство 
знания и интереса, интеллекта и действия, интуиции 
и разума в рамках теории жизненного мира [8, с. 638]. 
Таким образом, необходимый нам элемент рациональ-
ного находит выражение в феноменологическом по сво-
ей сути концепте жизненного мира, который в трактовке 
Э. Гуссерля определяется как «…мир в его значимости 
для человека, конкретно- историческая основа взаимо-
согласованного опыта, интерсубъективная идентифика-
ция любого смысла, универсум складывающихся пер-
воначальных очевидностей, априорных по отношению 
логико- теоретическим схематизациям природы, культу-
ры, жизни» [8, с. 185].

В отечественном социально- гуманитарном знании 
теория жизненного мира получила развитие в работах 
Ж. Т. Тощенко, которые являются принципиально зна-
чимыми для исследования межпоколенческого диалога 
в российском обществе. Жизненный мир определяется 
как «мир не только рациональности, но и мир чувствен-
ных и эмоциональных оценок, выраженных в вербаль-
ном и/или поведенческом отношении к происходящей 
действительности. Этот мир отражает всю гамму субъ-
ективной характеристики переживаемых человеком об-
щественных процессов и природных явлений» [7, с. 8].

Обращение к категории жизненного мира, глубокое 
понимание специфики онтологических, гносеологиче-
ских, антропологических и аксиологических оснований 
жизненного мира человека конкретной эпохи, опреде-
ленного поколения расширяет методологические и прак-
тические возможности соотнесения указанных основа-
ний для оптимально эффективной реализации коорди-
национной функции при изучении путей преодоления 
барьеров на пути построения конструктивного межпоко-
ленческого диалога.

В заключении отметим, что использование потенци-
ала экзистенциально- феноменологических методологи-
ческих средств с учётом достижений коммуникативной 
философии и элементов развиваемых в отечественном 
научном дискурсе теорий жизненного мира и приспосо-
бления способствует системно- теоретическому понима-
нию феномена межпоколенческого общения и даёт воз-
можность исследовать закономерности и перспективы 
его развития как в аспекте вызовов и трансформаций 
современности, так и в ракурсе личных переживаний ин-
дивида по поводу ситуации взаимодействия с носителем 
ценностей, установок и практик, представляющим дру-
гое поколение.

В то же время, обращение к концепции жизненного 
мира способствует адекватному отображению содержа-
ния и результатов указанного взаимодействия посред-
ством его «вписывания» в цельную картину социокуль-
турного воспроизводства с учетом объективных факто-
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знания.
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The presented article searches for optimal methodological tools for 
studying the problem of the dialogue of generations. The author 
traces the main milestones in the development of approaches to 
the definition of generation, dialogue, and generational dialogue in 
the social sciences, analyzes the potential of existential, phenom-
enological concepts, as well as the provisions of communicative 
philosophy in order to identify the most constructive provisions that 
can be used to realize the goal of researching the dialogue of gen-
erations in modern Russian society. The opinion is being formed 
that existential- phenomenological methodology, as well as taking 
into account a number of provisions of communicative philosophy, 
the theory of the life world and the methodology of «adaptation» 
can provide a conceptual theoretical and methodological space for 
studying the phenomenon of generational dialogue, taking into ac-
count not only its normative and institutional component, but with 
an emphasis on an in-depth understanding of the specifics of an-
other individual’s experience of aspects of social reality, the ability 
to penetrate into this experience and understand its semantic and 
interpretative grounds.

Keywords: life world, culture, dialogue of generations, methodolo-
gy, generation, meaning, social experience, phenomenology, val-
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Статья посвящена анализу взаимоотношений И. С. Тургенева 
и К. Н. Леонтьева –  двух выдающихся писателей XIX века, чьи 
взгляды на искусство, общество и политику во многом проти-
востояли друг другу. В исследовании анализируется не только 
их личный конфликт, но и влияние на него интеллектуальных 
идей начала XIX века. И. С. Тургенев, оказал серьезное влия-
ние на становление К. Н. Леонтьева как писателя и философа. 
Их полемика, зафиксированная в письмах и воспоминаниях со-
временников, является важным свидетельством идейных про-
тиворечий в русской интеллектуальной среде второй половины 
XIX века. В статье анализируются их разногласия не только 
в области литературы, затрагивается более глубинный кон-
текст их споров в виде противостояния между либерально- 
просветительским и консервативным движением.

Ключевые слова: И. С. Тургенев, К. Н. Леонтьев, литературная 
критика, эстетизм, воспоминания, западничество, консерва-
тизм.

К. Н. Леонтьев начал свой творческий путь в 21 год, 
когда его произведение получило одобрение И. С. Турге-
нева. Их знакомство состоялось в 1851 году и продолжи-
лось около десяти лет, завершившись не только полным 
разрывом отношений, но и окончательным формирова-
нием взглядов Леонтьева как мыслителя и писателя.

Первой работой начинающего литератора, стала пье-
са «Женитьба по любви» –  «Комедия эта была написана 
не для сцены, а для чтения; она вся основана на тонком 
анализе болезненных чувств. В ней, я помню, было мно-
го лиризма, потому что она вырвалась у меня из жестоко 
настрадавшейся души» [6, с. 139]. Написанное получи-
лось слишком интимным, для чтения родным или возлю-
бленной. Слушателями Леонтьева становятся пара при-
ятелей, которые и посоветовали ему найти покровителя 
из писательской среды, который мог бы посодейство-
вать в публикации.

Выбор Леонтьева пал на Тургенева, чей «Дневник 
лишнего человека», был им горячо прочувствован при 
прочтении. Их первая встреча, произвела на молодого 
человека сильное впечатление. Воспитанный матерью 
в эстетическом ключе, он придавал большое значение 
не столько характеру, сколько внешности своих знако-
мых. В статье «Мои дела с Тургеневым» писатель опи-
сывается так: «Росту он был почти огромного, широко-
плечий; глаза глубокие, задумчивые, темно- серые; во-
лосы были у него тогда темные, густые, как помнится, 
несколько курчавые, с небольшой проседью; улыбка об-
ворожительная, профиль немного груб и резок, но ре-
зок барски и прекрасно» [6, с. 142]. Перед первой встре-
чей, Леонтьев сильно переживал, что она не оправдает 
его ожиданий: «Я не знал ни наружности, ни состояния 
Тургенева и ужасно боялся встретить человека, негод-
ного в герои, некрасивого, скромного, небогатого, од-
ним словом, честного труженика, которых вид и тогда 
уже прибавлял объективного яду в мои субъективные 
язвы. –  Терпеть не могу бесцветности, скуки и буржуаз-
ного плебейства! Герои Тургенева были всё такие скром-
ные и жалкие… Мало ли что! –  а я хочу вид хороший» 
[6, с. 142]. Их первая встреча проходит благополучно, 
Тургенева заинтересовал талант Леонтьева, и он берет 
его под свое покровительство. Благодаря этому, осенью 
1851 года, он попадает в литературный салон графини 
Е. В. Салиас де Турнемир, где собирается весь цвет ли-
беральной мысли того времени. Леонтьев знакомится 
с Т. Н. Грановским, М. Н. Катковым, В. П. Боткиным. При-
мерно тогда же, он встречается и со славянофилами –  
А. С. Хомяковым и М. П. Погодиным, но их идеи ему еще 
не интересны, а сами мыслители не нравятся лично.

Находясь под влиянием Тургенева, Леонтьев отчасти 
интересуется либеральными идеями («тургеневский» 
либерализм, как позже напишет об этом И. П. Иваск), 
но всерьез их не воспринимает: «С И. С. Тургеневым –  
убежденным либералом –  К. Н. Леонтьева сближа-
ли не политические убеждения, скорее они в это вре-
мя не препятствовали их общению» [1, с. 283]. Летом 
1851 года у них начинается практически дружеская пе-
реписка, первое письмо в которой, Тургенев посвящает 
обстоятельному разбору и критике леонтьевских гекза-
метров, высказывая в конце пожелание «быть по мере 
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сил полезным». Подобная симпатия со стороны извест-
ного писателя не могла не польстить Леонтьеву: «Сила 
его действия удваивалась, помню, еще и бескорыстной 
радостью тому, что сам Тургенев так красив, так ростом 
велик и плечист, такой «барин»! Мне было приятно быть 
обязанным человеку, который мне так нравился. Я радо-
вался даже тому, что он богат» [6, с. 150].

Тургенев обещает Леонтьеву попытаться опублико-
вать его первые работы («Женитьбу по любви» и «Була-
винский завод»), но его помощь не помогла, и они не бы-
ли пропущены цензурой. Начинающий писатель не огор-
чился подобной неудаче и воспринял ее «равнодушно 
и вообще хорошо». В этом во многом была заслуга Тур-
генева, который в своем письме, старался его приобо-
дрить: «Мне очень досадно, что вы с первого же шага 
на литературном поприще наткнулись на препятствия, 
но это не должно лишать вас бодрости: порядочный че-
ловек тут-то и должен показать себя; в таких случаях по-
зволяется не апатия, а озлобление» [5, с. 171].

Вполне вероятно, что причиной такого спокойного от-
ношения к первой литературной неудаче, была сильная 
влюбленность философа. Эту любовную историю, ос-
ложняла бедность, как самого студента- Леонтьева, так 
и отсутствие приданного у его возлюбленной. В конце 
концов, он принимает решение прекратить эти отноше-
ния. Тургенев, не раздумывая одобрил эту жертву, по-
считав, что эта страсть должна быть брошена на алтарь 
искусства.

Несколько лет подряд, писатель оказывает несо-
мненное влияние на жизнь будущего философа. Это ка-
салось не только литературной судьбы. Именно его речи 
вдохновили Леонтьева отправиться в качестве медика 
на Крымскую вой ну. Это, продиктованное внутренним 
гуманизмом желание, не одобрил никто из его родных. 
Тургенев же нашел в этом поступке возможность уви-
деть реальную жизнь, далекую и непохожую на жизнь 
в столице. Несмотря, на, казалось бы, огромное количе-
ство сцен для новых сюжетов, Леонтьев во время служ-
бы осознанно ничего не пишет. Он копит впечатления 
как внешние (вой на, госпиталь), так и внутренние (пре-
парируя свои ощущения от разбитого несчастной любо-
вью сердца).

До конца 1850-х годов дружба с Тургеневым не пре-
кращается, но по мере взросления, Леонтьев начинает 
замечать изъяны и шероховатости в его произведениях 
(в частности, так любимых ранее «Записках охотника»). 
Остальные литераторы и вовсе не вызывают в нем от-
клика. Кто-то (Некрасов, Гончаров, Гоголь, Майков) от-
талкивают его внешне, другие (Толстой, Достоевский) –  
своими произведениями. Как позднее писал Леонтьев 
в биографических работах («Моя литературная судьба», 
«Мои дела с Тургеневым»), эстетический элемент преоб-
ладал для него тогда над всеми другими.

Эстетика сыграла колоссальную роль в жизни фило-
софа. Выбор друзей, рода деятельности, поступки –  все 
было подчинено ей. Выступая как литературный кри-
тик в адрес «натуральной школы» и именитых писате-
лей, он говорит в первую очередь с позиций эстетизма. 
Один из его главных современных биографов, К. Н. Дол-
гов, так оценивает леонтьевский эстетизм: «Константин 
Леонтьев –  первый и последний русский великий эстет. 
Именно ему принадлежит заслуга постановки фунда-
ментальных проблем эстетики и эстетизма в их универ-
сальном смысле и значении: эстетика природы, эстетика 
духа, эстетическое понимание истории, эстетика быта, 
эстетика жизни и эстетика литературы и искусства» [3, 
с. 183].

Эстетизм Леонтьева постепенно начинает проявлять 
себя не только в обыденной жизни и личных предпочте-

ниях, но и в творчестве. Так, в «Письмах провинциала 
к И. Тургеневу», изданных в 1860 году, он выступает 
с критикой своего кумира. Ознакомившись с разбором 
его произведений другими критиками (Н. Д. Ахшару-
мов, П. В. Анненков, М. И. Дараган) –  он во многом с ни-
ми соглашается. Но критический обзор романа «Нака-
нуне» решает написать сам. Еще недавно, восхищаясь 
Тургеневым и тонко прочувствовав «Дневник лишнего 
человека», он выступает с довольно смелой критикой 
в его адрес: «Вы недостойны сами себя как поэт в этом 
романе, недостойны творца «Рудина», «Гнезда», «Му-
му», «Затишья», даже «Записок охотника», которые, 
однако, много уступают в деле зрелой красоты этим 
повестям. Что за математическая ясность плана! Раз-
ве такова жизнь? Жизнь проста; но где ее концы, где 
удовлетворяющий предел красоты и безобразия, стра-
дания и блаженства, прогресса и падения?» [7, с. 271]. 
Тургенев не сумел перейти ту черту, «за которой жи-
вет красота» [7, с. 272] и это, делает его произведения 
слабыми и не особо ценными. Леонтьев- критик находит 
план романа излишне выразительным, ясным и четким 
(и поэтому простым). Подобные черты, знаменовали для 
него упадок, чего он не мог простить своему любимо-
му и уважаемому наставнику. Тургенев упрощает даже 
драматические сцены –  которые получились «избитыми 
и механическими» [7, с. 274]. Для Леонтьева- эстета без 
красоты невозможна жизнь и тем более, ее отражение 
в искусстве. «Накануне», лишено не просто таинствен-
ности, но самой глубинной тайны. Главные герои –  Инса-
ров и Елена –  прописаны слабо и не изящно. Елена –  ми-
ла, но будто бездушна, как и Инсаров, вследствие чего, 
они оставляют читателя равнодушным. Происходит это, 
из-за «насилования собственного вкуса, в предпочтении 
упрямой, органической, но благородной направленно-
сти души –  душе изящной, разбегающейся, страдающей 
и мыслящей» [7, с. 277].

Примечательно, но Тургенев отнесся спокойно к по-
добной резкой критике и не стал вступать в полемику. 
Его реакция была сдержанной, и он, даже пытался спо-
собствовать публикации наиболее острых рецензий Ле-
онтьева. Эта критическая статья не внесла серьезных 
изменений в их взаимоотношения, но стала отправной 
точкой для будущего разрыва. Он происходит в 1861 го-
ду, когда Леонтьев сближается со славянофилами. 
В это же время, он знакомится с Н. И. Страховым. Дис-
кутируя с ним, он приходит к внутреннему выводу, что 
Тургенев относится к той русской литературе, чей метод 
испортил ее дальнейшее развитие. Намного позже, в пе-
реписке с Вл. Соловьевым, он пишет, что ему в 1860-х 
годах: «опротивел даже сам Тургенев, со своими «живы-
ми людьми»» [4, с. 257].

Славянофильство Леонтьева увеличивает пропасть 
во взглядах еще шире. Тургенев –  западник, либерал, 
не скрывающий своих позиций и открыто радующий-
ся реформам, постепенно перестает пониматься про-
никшемся консервативными идеями Леонтьевым. Он –  
«поздний славянофил», усматривал в реформаторских 
устремлениях дух культурного и морального упадка 
и, следовательно, не мог более игнорировать принципи-
альные расхождения в их политических предпочтениях.

По мнению Леонтьева, Тургенев жертвовал бес-
сознательным, красотой жизни, ради сознательного 
и социально- значимого. Тем не менее, в конце жизни, 
философ отзовется о писателе так: «И если не все-
му, то очень, очень многому в этом просветлении мо-
ей жизни был главной причиной Тургенев. Он наставил 
и вознес меня <…> Как же мне не быть благодарным 
Тургеневу; как мне не вспоминать его добром, совер-
шенно независимо от того, по каким разным путям мы 
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оба пошли лет 10–15–20 позже и, несмотря на глубокую 
до враждебности, пожалуй, разницу в наших с ним позд-
нейших гражданских взглядах и приверженностях» [5, 
с. 173]. Подобная эволюция взаимоотношений Леонтье-
ва и Тургенева демонстрирует не только личную непри-
язнь, но и конфликт эстетических, философских и по-
литических мировоззрений в русской интеллектуальной 
среде XIX века. Их приятельство и последующий раз-
рыв, наглядно показывает переход от западных идеалов, 
к поиску Леонтьевым самобытной идентичности. Впол-
не вероятно, что на такой идейный перелом повлияло 
не только общее разочарование в столичной интелли-
генции, но и «неудачи на литературном фронте, связан-
ные с трудностями публикаций леонтьевских сочинений 
в либеральных журналах» [11, с. 204].

Постепенно, взгляды Леонтьева укрепляются, он все 
более убеждается в своей политической позиции, кото-
рую основывает на эстетизме. Литературовед С. Г. Боча-
ров, так отзывается об этом моменте: «Все это близко 
у Леонтьева –  органическая природа, политика и эстети-
ка, а эстетическое понятие формы универсально отно-
сится как к биологическим, историческим, политическим 
и культурным организмам, так и к художественной фор-
ме в искусстве» [2, с. 196].

Если в начале своего творческого пути, Леонтьев 
восхищался и видел в Тургеневе образец для подража-
ния, то со временем и по мере своего духовного роста, 
его взгляды эволюционируют в сторону эстетического 
элитаризма, противоположного по своей сути реалисти-
ческому направлению в русской литературе. Тургенев-
ские попытки синтеза художественного творчества и об-
щественно значимых проблем, начали казаться Леонтье-
ву профанацией истинного искусства.

Позже, эта критика из частного случая, перерастет 
в полемику со всей реалистической традицией русской 
литературы (к которой он относил и творчество Турге-
нева). По его мнению, «натуральная школа» подменя-
ет художественную сложность социальной публицисти-
кой в то время, когда истинное искусство должно быть 
свободным в своих действиях. Противник утилитариз-
ма и эгалитаризма, Леонтьев не мог оценить творче-
ство большинства современных ему писателей. Эсте-
тизм становится для него не просто категорией вкуса, 
но и мировоззренческой установкой, призванной заме-
нить нравственно- идеологические концепции.

В качестве своеобразного ответа реалистическому 
искусству, можно рассматривать и принцип «цветущей 
сложности». Подлинная культура, должна быть (и сохра-
нять) сложной и контрастной, а не стремиться к упроще-
нию, ради социальной функции. С этой точки зрения, 
позднее творчество Тургенева для него представляло 
собой пример постепенного «выравнивания» искусства, 
его подчинения общественным идеалам.

Примечательно, но намного позже, П. Б. Струве, 
в своей статье о Леонтьеве, находя его эстетически 
близким по духу А. И. Герцену, отмечает, что Тургенев 
был все-таки ближе: «Эстетизм Тургенева, родственный 
Леонтьеву, был гораздо последовательнее и целостнее, 
чем эстетизм Герцена. Недаром Тургенев обмолвился 
афоризмом, что «Венера Милосская несомненнее прин-
ципов 1789 года». В понимании живой истории у Леон-
тьева было очень много точек соприкосновения с Турге-
невым как автором писем к Герцену, этого лучшего про-
изведения русской эпистолярной литературы и подлин-
ного кладезя исторической мудрости. Несмотря на весь 
свой византизм и несмотря на отдельные места, звуча-
щие даже по-евразийски, Леонтьев в своем понимании 
истории был ближе к «западничеству» Тургенева и даже 
Чаадаева, чем не только к евразийству, но даже и к сла-

вянофильству. Только Тургенев, будучи необыкновенно 
острым по своему историческому и политическому зре-
нию человеком, был и в этой области далек от какого бы 
то ни было максимализма, в который нередко впадал 
Леонтьев» [10, с. 487)].

К. Н. Долгов ставит эстетически воззрения Леонтьева 
в один ряд с Шиллером, Шеллингом, Гегелем и Флобе-
ром, признавая при этом, за русским философом более 
глубокое понимание эстетизма. Он сравнивает его с Шо-
пенгауэром и Ницше, находя общие черты в их взглядах. 
Примечательно, но Леонтьев не занимался изучением 
их произведений специально, а многие свои «дерзкие» 
идеи высказал задолго до того же Ницше. К сожалению, 
«русский Ницше» не оказал на философию и культуру 
такого же влияния, как его западный коллега.

Взаимоотношения И. С. Тургенева и К. Н. Леонтьева 
были сложными и многогранными. Если в начале свое-
го творческого пути Леонтьев восхищался Тургеневым 
и учился у него (можно сказать, что он был его един-
ственным литературным учителем), то со временем их 
взгляды кардинально разошлись: «Леонтьев вел с Тур-
геневым ожесточенную журнально- газетную полемику. 
Последняя была односторонней –  Тургенев не отвечал. 
Но когда Ивана Сергеевича не стало, Леонтьев расска-
зал о встречах с великим писателем и опубликовал его 
письма» [9, с. 124]. Это не было интеллектуальным или 
литературным соперничеством, скорее обоюдное непо-
нимание, приведшее в итоге к окончательному разрыву. 
Во многом близкие по духу и взглядам, они оказались 
«по разные стороны баррикад». Тем не менее, в своих 
поздних воспоминаниях, Леонтьев отзывался о Тургене-
ве очень тепло, признавая то колоссальное влияние, ко-
торое он оказал на его духовное развитие.
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The RelaTionship BeTween i. s. TuRgenev and 
K. n. leonTiev: liTeRaRy and philosophical 
aspecTs
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The article is devoted to the analysis of the calculation of I. S. Tur-
genev and K. N. Leontyev –  two outstanding writers of the 19th cen-
tury, whose views on art, society and politics in many ways opposed 
each other. In the course of the analysis, not only their personal 
conflict is analyzed, but also its influence on the intellectual ideas 
of the early 19th century. I. S. Turgenev, expressed a serious influ-
ence on the formation of K. N. Leontyev as a writer and philosopher. 
Their polemics, recorded in letters and memoirs of contemporaries, 
are important evidence of ideological contradictions in the Russian 
intellectual environment of the second half of the 19th century. The 
article analyzes their disagreements not only in the field of literature, 
but also touches on the deeper context of their disputes in the form 
of confrontation between the liberal- enlightenment and conservative 
movements.

Keywords: I. S. Turgenev, K. N. Leontyev, literary criticism, aesthet-
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В статье рассматривается проблема формирования содержа-
ния исторической памяти посредством создания музейных экс-
позиций с целью воздействия на общественное сознание через 
формирование образов прошлого. Данная работа историче-
ского сознания имеет целенаправленный характер, поскольку 
это преднамеренное формирование представлений о соответ-
ствующих временах и событиях. Памятники ландшафтной ар-
хитектуры имеют здесь также особое значение в связи с воз-
можностью максимального погружения в определенную эпоху 
с практически полной кратковременной изоляцией от внешне-
го воздействия современности. Попытки разобраться в целях 
и результатах этой деятельности предпринимаются на базе 
конкретного исторического материала.

Ключевые слова: историческая память, историческое вре-
мя, общественное сознание, исторический факт, экспозиция, 
ландшафтный дизайн, реконструирование образов прошлого.

Формирование содержания исторической памя-
ти человечества процесс спонтанный лишь отчасти, 
да и то только потому, что состоит из целенаправленных 
действий, формирующих память отдельных обществ, 
а эти действия в глобальном масштабе слабо согласу-
ются между собой. В каждом же конкретном случае со-
держание исторической памяти формируется со строго 
определенной целью. Поскольку речь пойдёт о музее-
фикации отдельных фрагментов истории, то и пример, 
подтверждающий сказанное выше, лучше привести 
из этой же области. Понятно, что, например, Павлов-
ский парк под Санкт- Петербургом вряд ли создавался 
с мыслью о том, что когда-то он станет ландшафтной 
частью музея, но поскольку сейчас это именно так, стоит 
вспомнить, что, планируя его как классический парк-не-
крополь, создатели старались сохранить и передать гне-
тущую атмосферу павловской эпохи. Именно поэтому 
в парке так тяжело находиться долго, несмотря на то, 
что внешне он изумительно красив. Такое воздействие 
парка известно давно и даже использовалось в русской 
литературе, в частности, Ф. М. Достоевским: вспомнить 
хотя бы, что князь Мышкин в романе «Идиот» возвраща-
ется оттуда окончательно больным и душевно разбитым. 
Эту атмосферу Павловский ансамбль хранит и теперь, 
и его пример показывает, что музеефикация истории 
с определенной целью, –  один из сильнейших рычагов 
воздействия на общественное сознание. Использование 
этого рычага служит, как правило каким-то другим, бо-
лее глобальным целям, но будучи достигнутыми, эти це-
ли со временем забываются, а созданные образы про-
шлого остаются в веках.

В отличие от далеких перспектив дешифровки за-
ложенного в Павловский парк настроения, музей, о ко-
тором дальше пойдет речь, сразу создавался с целью 
формирования строго определенного отношения к теме 
через соответствующие образы минувшей исторической 
действительности. Это «Палаты бояр Романовых» в За-
рядье. Ныне это музей, созданный и функционирующий 
в соответствии со всеми нормами и правилами музейно-
го дела, и цели и задачи его вполне современны –  погру-
жение в эпоху и воспитание любви к истории Отечества, 
чему способствует применение ансамблевого и ланд-
шафтного методов создания музейно- выставочных экс-
позиций. Но это сейчас, когда музей практически соз-
дан заново после тяжелых испытаний середины ХХ века. 
Нас же интересуют мотивы и процесс его создания еще 
на столетие раньше –  во второй половине XIX века.

Одной из важнейших причин обращения к идее соз-
дания музея была тяжелая атмосфера эпохи восшествия 
на престол императора Александра II. Многим известна 
фраза умирающего Николая I о том, что он оставляет 
наследнику Россию не в лучшем состоянии, обращен-
ная к самому цесаревичу. В такой обстановке праздно-
вание в 1856 году его коронации выглядело проблема-
тичным, по крайней мере, с точки зрения настроения. 
В связи с этим и возникает идея не просто отвлекающе-
го маневра, а прославляющего величие страны через ее 
древность и непоколебимую преемственность поколе-
ний. Нельзя сказать, что идея утверждения силы и мо-
гущества государства через внешние образы была так 
уж нова. В рационалистическом европейском сознании, 
носителем которого была и остается Россия, эта идея 
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появилась задолго до возникновения нашей страны. До-
статочно вспомнить ответ Гая Юлия Цезаря поверженно-
му царю галлов Верцингеторигу на вопрос последнего 
о том, почему в течение всего времени, предшествую-
щего его казни, его собираются содержать в хороших ус-
ловиях и удовлетворять все его желания. Цезарь сказал, 
что Риму важен величественный и процветающий внеш-
ний вид побежденного врага: это подчеркивает и возве-
личивает силу Рима в глазах его граждан, наблюдаю-
щих триумфальное шествие с участием побежденных. 
Грязный, забитый и изможденный враг будет выглядеть 
простым бандитом, победить которого не составляет ни-
какого труда.

Итак, в целом идея не нова, но к тому ее аспекту, 
о котором дальше пойдет речь, в России по-настоящему 
обратились только во второй половине XIX века.

В сложившейся обстановке необходимо было гра-
мотно сформировать в общественном сознании России 
образ ее непоколебимого величия, идущего из далекого 
прошлого. Этот образ создаст ощущение временности 
существующих проблем и иллюзию простоты их преодо-
ления. Однако вытеснение из памяти тернистого участ-
ка исторического пути возможно только в том случае, 
если создаваемые образы не будут гипертрофированы 
и навязчивы. На понимание этого историческое созна-
ние середины XIX века уже было способно. В данном 
случае для достижения цели наилучшим образом подхо-
дит музеефикация необходимых аспектов историческо-
го процесса. Так сформировалась программа действий, 
в которую вошли два важнейших пункта. Во-первых, ме-
мориальное строительство, посвященное историческим 
корням царствующей династии, и в первую очередь –  
в Москве; во-вторых, возрождение мемориальных мест, 
что продемонстрировало бы уважение к предкам, связь 
династии со всей историей русского народа и преем-
ственность России от великокняжеской Руси.

Из существовавших к тому моменту архитектурных 
сооружений, представлявших собой определенный куль-
турный текст, в программу по достижению поставленных 
целей попали –  Теремной дворец в Кремле, Новоспас-
ский монастырь (усыпальница Романовых) и настоятель-
ские покои Ипатьевского монастыря в Костроме. Объек-
ты известные, несомненно, значимые, но значимость их 
слишком широка, чтобы в их общекультурном величии 
не потерялось происхождение, развитие и превращение 
в правящую династию далеко не самого значительного 
в истории России рода –  рода Романовых. Требовалось 
найти то, что будет работать именно на этот род и его 
показательную историю. Укрепление авторитета дина-
стии требовало создания особого «места памяти», свя-
занного с ней. Задача непростая, поскольку объект дол-
жен был соответствовать очень серьезным требовани-
ям: демонстрировать связь с прошлым, следовательно, 
находиться в Москве, отражать прошлое величие, –  рас-
полагаться близко к Кремлю и иметь собственную зна-
чимость, то есть быть не на территории Кремля. Прора-
ботка исторического материала в соответствие с этими 
требованиями и заставила обратить внимание на древ-
ний дом на территории московского Знаменского мо-
настыря на улице Варварке –  практически неизвестный 
к тому времени объект.

Источник идеи конкретизации столь значимого места 
памяти не может быть «проходным»: эта идея должна 
быть или уж совсем народной или исходить от значимо-
го лица, олицетворяющего собой «административный 
ресурс». Оба варианта практически исключают скепти-
цизм и какие бы то ни было попытки проверить обосно-
ванность идеи: народ –  это непосредственные чаяния 
Отечества, а высокопоставленное чиновничество –  глас 

народа. Именно второй вариант и был реализован в дан-
ном случае как наиболее действенный. Идею возобнов-
ления памятника с целью создания музея династии от ее 
истоков подал управляющий гербовым отделением при 
Департаменте геральдики Правительствующего сената 
барон Б. В. Кене. Личность создателя и секретаря Рус-
ского Археологического общества более чем подходила 
для этого, поскольку в системе символов исторической 
памяти вряд ли кто-то мог разбираться лучше нумизма-
та и геральдиста. Важно заметить, что этот вне всяко-
го сомнения выдающийся специалист в своей области 
к моменту принятия с его подачи решения о создании 
музея (1856) еще не был ни бароном (с 1862), ни чинов-
ником высшего ранга (действительный статский совет-
ник с 1863, тайный советник –  с 1876), следовательно, 
нельзя было сказать, что об упрочении положения цар-
ствующей династии в общественном сознании заботит-
ся сама высшая власть.

Алгоритм работы общественного сознания и его мыс-
лительных конструкций этого времени был просчитан 
филигранно. Это видно в обосновании выбора именно 
этого дома как музейного пространства. Уже тогда ис-
пользование более значимого имени на вторых ролях 
осознавалось как один из методов формирования исто-
рической памяти, а значит, дом, в котором не только ро-
дился сам царь Михаил Федорович, но и воспитывался 
его отец –  боярин и воевода Федор Никитич (будущий 
патриарх Филарет), более чем подходит, в каком бы со-
стоянии он ни находился на момент принятия решения. 
При воспоминании об обстоятельствах целенаправлен-
ного выбора царя «из более «худородных»», наличие 
двух выдающихся имен особенно важно.

В итоге царский указ о возобновлении палат бояр Ро-
мановых последовал 26 августа 1856 года, то есть еще 
в период празднования восшествия на престол импера-
тора Александра II.

Следует обратить внимание на то, что новый импе-
ратор был очень прагматичен не только в формирова-
нии исторической памяти, но и в вопросах непосред-
ственного, вполне материального сохранения ее содер-
жания. Да бы обезопасить создаваемое место памяти 
от каких бы то ни было посягательств в будущем, дом 
с небольшой территорией при нем Александр II выкупил 
у Знаменского монастыря за 20 тысяч руб лей.

Содержание общественного сознания, как мы пом-
ним, определяет общественно- экономическая форма-
ция. Однако само по себе сознание одной эпохи воз-
действует на сознание другой минуя производственные 
отношения. А следовательно, механизмы функциони-
рования исторической памяти на разных стадиях обще-
ственного развития сходны. Образы, явления и события 
актуальные для сознания разных эпох, несомненно, раз-
ные, но механизмы актуализации их универсальны. Так, 
например, универсален механизм «железной информа-
ционной зацепки» для актуализации далекого прошло-
го как подтверждающего правильность выводов, произ-
водимых в процессе целенаправленного формирования 
исторической памяти. В рассматриваемом нами случае 
такой «зацепкой» стал кирпич с двуглавым орлом, кото-
рый по очертаниям (!) был датирован временами Ивана 
Грозного. На основании изучения этого фрагмента про-
шлого был сделан вывод о том, что здание построено 
после женитьбы Ивана IV на Анастасии Романовой, же-
нитьбы, знаменовавшей начало приближения этого рода 
к царю. Этот информационный повод сделал возможны-
ми следующие решительные шаги по пути формирова-
ния «места памяти», и самый главный из них –  приведе-
ние палат в исходный вид: реставрация. Проект ее был 
утвержден императором 2 мая 1858 года.
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Наиболее сильное впечатление на посетителя про-
изводит обстановка, создающая иллюзию проникнове-
ния в подлинную реальность: например, когда кажется, 
что живущие в этом помещении люди только что выш-
ли отсюда и сейчас вернутся. Но при создании образов 
прошлого нужно быть очень аккуратными с этим, что-
бы не перейти предел правдоподобия. В категориях со-
знания второй половины XIX века век XVII (а тем более, 
XVI и XV) был уже сказочным прошлым. Следователь-
но, создавать «иллюзию присутствия» нельзя. Значит, 
в течение всего времени проведения работ по созда-
нию этого места памяти ведущей должна была быть 
«идея музейности», а не стремление создать «подлин-
ную реальность». Во второй половине XIX века (в ка-
тегориях общественного сознания капиталистической 
общественно- экономической формации) это уже очень 
хорошо понимали. Именно поэтому в процессе созда-
ния музея далеко не все оставлялось «как было» или 
в точности реконструировалось и внутри дома, и во дво-
ре –  добавили стилизованные новоделы: «… балкон 
на восточном фасаде палат, галерея, парадная лестни-
ца южного фасада и верхний этаж –  деревянный терем» 
[2, с. 46–47], разобрали некоторые более поздние по-
стройки, а флигель вообще вывели из воссоздаваемого 
пространства и предназначили для служителей музея. 
То есть происходило целенаправленное формирование 
некоего образа прошлого в категориях сознания XIX ве-
ка. Итогом трехлетней работы стал собирательный об-
раз богатого русского дома XVII века.

Следует заметить, что у этого старательно создан-
ного образа прошлого были как положительные, так 
и отрицательные стороны. «Минусов» было больше, 
но благодаря невысокому уровню исторической обра-
зованности общества, они были незаметны: даже про-
фессиональный историк знает и видит не все, сосредо-
точившись, как правило, на своей, конкретной теме ис-
следования, не говоря уж о простых обывателях, даже 
имеющих высшее образование. Главное, чтобы эти «ми-
нусы» были в хорошем смысле слова вынужденным на-
полнением образа, необходимым, не приводящим к «пе-
редозировке» неточностей.

Что же конкретно мы можем увидеть здесь?
Как уже было сказано выше, музейное пространство 

в данном случае организовано грамотно. Эстетическое 
сознание второй половины XIX века в своем развитии 
еще не дошло до утонченности, заставляющей сразу 
обращать внимание на мелочи: это пресыщение «круп-
ным» еще впереди –  в первые десятилетия ХХ века, по-
этому на передний план выводятся базовые подлинные 
детали со справедливой уверенностью в том, что вни-
мание посетителя сразу «ухватится» за них. В первую 
очередь, это древняя (XV–XVII вв.) отреставрированная 
основа здания. Эти детали (например, белокаменный 
и краснокирпичный подвалы XV–XVI вв.) занимают все 
поле зрения и создают эффект погружения в эпоху, кото-
рому даже при большом желании невозможно противо-
стоять, поскольку подлинность помещений неоспорима. 
Кроме того, в интерьерах есть предметы, усиливающие 
этот эффект –  например, подлинные вещи Романовых 
или мебель тех времен. Так, среди подлинников, полу-
ченных из Оружейной палаты, были «… янтарный по-
сох патриарха Филарета … Самому царю Михаилу Фе-
доровичу принадлежали булава серебряная, тесак, щит 
персидский…» [2, с. 51]. Именно благодаря всему это-
му становится возможным незаметное добавление тех 
самых «минусов»: встраивание в подлинники стилизо-
ванных новоделов, перепланировка помещений и двора, 
додумывание интерьеров, добавление элементов, кото-
рых вообще не было. Еще не дошедшее до понимания 

преобладания малого над большим сознание XIX века 
не обращает внимания на эти мелочи, поэтому главное –  
не переусердствовать, не дойти до обнуления ценности 
воссоздаваемого пространства, –  только в этом слу-
чае формирование «места памяти» и встраивание его 
в Историческую память эпохи пройдет успешно.

Так данный образ прошлого был сформирован 
и встроен в общественное сознание второй половины 
XIX века в соответствие с задачами времени (упрочение 
авторитета династии) и при невозможности рефлексии 
над ним основных носителей этого сознания из-за не-
достатка исторических знаний. Оставалось последнее 
действие –  открыть музей. Ощущение того, что не доста-
вало каких-то завершающих штрихов, видимо, не поки-
дало создателей. Это выглядит наиболее вероятной при-
чиной того, что вскоре после торжественного открытия, 
последовавшего 22 августа 1859 г. музей был закрыт 
еще на полгода «для завершения некоторых работ», –  
скорее всего, для окончательной шлифовки образа эпо-
хи: ведь он еще не был «обкатан», как Павловский парк, 
а значит, пока не ясно, как он будет действовать, и бу-
дет ли? Ведь этот образ возник не для всех, а только 
для лиц высших сословий. Парадокс: «место памяти» 
создано для укрепления авторитета правящей династии 
в общественном сознании эпохи, а допускаются в это 
«место памяти» не все… Это был явный просчет, осо-
бенно в сравнении с Павловским парком: в него могли 
попасть, если не все, то очень многие, по крайней мере, 
через некоторое время.
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В условиях стремительного развития цифровых технологий 
и глобализации китайские социальные сети (WeChat, Weibo, 
Douyin и др.) трансформируют традиционные модели управле-
ния цифровым контентом, адаптируя их к требованиям меж-
дународного маркетинга. Статья посвящена анализу измене-
ний в подходах к созданию, распространению и монетизации 
контента в китайских соцмедиа в контексте выхода на глобаль-
ный рынок. Особое внимание уделяется механизмам алгорит-
мического продвижения, использованию больших данных для 
персонализации маркетинговых сообщений, а также стратеги-
ческому сотрудничеству с инфлюенсерами. Рассматриваются 
примеры успешных кейсов транснационального брендинга, 
реализованных через китайские платформы. В статье так-
же подчеркивается важность культурной адаптации контента 
и соблюдения нормативных требований целевых рынков. По-
лученные выводы могут быть полезны как для исследователей 
в области цифрового маркетинга, так и для практиков, заин-
тересованных в международной экспансии с использованием 
китайских цифровых платформ.

Ключевые слова: Цифровой контент, управление, китайские 
соцсети, глобальный маркетинг, трансформация.

Введение
Цифровая эпоха коренным образом изменила формы 
коммуникации между брендами и потребителями, особен-
но в условиях глобализированного рынка. Одним из наи-
более заметных проявлений этой трансформации ста-
ло стремительное развитие социальных сетей, которые 
превратились не только в инструменты межличностного 
общения, но и в мощные маркетинговые каналы. В дан-
ном контексте китайские социальные сети –  такие как 
WeChat, Weibo, Douyin, Xiaohongshu и другие –  заняли 
особое место, продемонстрировав уникальные подходы 
к управлению цифровым контентом, построенные на со-
четании высоких технологий, культурной самобытности 
и коммерческой прагматики [1].

На фоне роста международного интереса к китай-
ским цифровым платформам наблюдается качественное 
изменение моделей контентного менеджмента, ориен-
тированных как на внутренний, так и на внешний рынки. 
Эти изменения охватывают различные аспекты –  от ал-
горитмической фильтрации и персонализации до инте-
грации электронной коммерции и использования креа-
тивного пользовательского контента. Всё это обуслов-
ливает необходимость переосмысления теоретических 
и практических основ управления цифровым контентом 
в условиях глобального маркетинга [2].

Настоящая статья ставит своей целью исследовать 
процессы трансформации моделей управления циф-
ровым контентом в китайских социальных сетях, опре-
делить ключевые направления развития и выявить их 
значение для глобальных маркетинговых стратегий. 
Особое внимание уделяется вопросам адаптации кон-
тента к межкультурной среде, а также стратегическому 
использованию китайских платформ в интересах транс-
национального продвижения брендов.

Основная часть
Китайский рынок социальных сетей прошёл уникальный 
путь развития, отличающийся от западной траектории 
как по технологическим параметрам, так и по культурно- 
регуляторным особенностям. Возникновение таких плат-
форм, как WeChat (微信), Weibo (微博), Douyin (抖音, меж-
дународная версия –  TikTok), Xiaohongshu (小红书, RED), 
Zhihu (知乎) и Bilibili (哔哩哔哩), стало не только след-
ствием цифровизации, но и выражением стремления 
к формированию собственных экосистем цифрового 
контента [3].

В отличие от западных аналогов, китайские платфор-
мы изначально ориентировались не только на взаимо-
действие пользователей, но и на интеграцию с e-com-
merce, финансовыми сервисами, геймификацией и ре-
кламными платформами. Это способствовало форми-
рованию комплексной системы управления цифровым 
контентом, где маркетинг, коммуникация и коммерция 
сосуществуют в едином цифровом пространстве. Внутри 
этих экосистем управление контентом перестало быть 
пассивной публикацией и превратилось в активный про-
цесс анализа, адаптации, персонализации и монетиза-
ции информации.
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Ключевым фактором трансформации моделей 
управления цифровым контентом является широкое 
внедрение алгоритмических механизмов на основе ис-
кусственного интеллекта и обработки больших данных. 
На примере Douyin и его алгоритма персонализирован-
ной ленты можно проследить, как машинное обучение 
влияет на видимость и распространение контента.

Алгоритмы Douyin анализируют поведение пользова-
телей по множеству параметров: длительность просмо-
тра, лайки, комментарии, скорость прокрутки, повтор-
ные просмотры и даже звуковой фон. Это позволяет 
платформе не просто «показывать» контент, а активно 
управлять его жизненным циклом, выбирая целевые ау-
дитории в реальном времени.

Кроме того, в контексте глобального маркетинга важ-
ную роль играют технологии локализации и адаптации 
контента, работающие в рамках нейросетевых перевод-
чиков и мультимодальных аналитических систем. При-
мером служит TikTok, международная версия Douyin, где 
платформенные алгоритмы различаются по регионам, 
учитывая локальные поведенческие паттерны и культур-
ные нормы.

WeChat представляет собой наиболее развитый при-
мер так называемого «суперприложения» (super-app), 
в котором управление контентом осуществляется в связ-
ке с мобильными платежами (WeChat Pay), онлайн- 
торговлей (Mini Programs), корпоративными аккаунтами, 
видеоформатом Channels и инструментами аналитики. 
В такой структуре контент –  это не просто информация, 
а инструмент управления вниманием и потребительским 
поведением [4].

С точки зрения глобального маркетинга, это открыва-
ет новые возможности для брендов: через WeChat мож-
но не только транслировать сообщение, но и сразу же 
предложить товар, оформить заказ, получить обратную 
связь и проанализировать эффективность кампании. Та-
ким образом, управление цифровым контентом стано-
вится частью воронки продаж в режиме реального вре-
мени.

Примером успешной трансграничной интеграции 
служат кампании международных брендов (например, 
Lancôme, Nike, Starbucks), которые адаптировали свой 
контент под экосистемную логику китайских платформ, 
запуская мини-программы, пользовательские челлен-
джи и прямые эфиры с лидерами мнений.

Традиционные стратегии маркетинга в социаль-
ных сетях предполагают участие лидеров мнений (Key 
Opinion Leaders –  KOL) и потребителей- мотиваторов 
(Key Opinion Consumers –  KOC), играющих ключевую 
роль в распространении контента. В Китае это приоб-
рело институциональный характер: блогеры и микро- 
инфлюенсеры становятся участниками тщательно про-
думанной медиа- среды, где их взаимодействие с аудито-
рией регулируется как платформами, так и брендами [5].

Контент, генерируемый инфлюенсерами, облада-
ет более высоким уровнем доверия, поскольку воспри-
нимается как «аутентичный» и персонализированный. 
В модели управления цифровым контентом это означает 
смещение акцента с официального брендинга на децен-
трализованную репрезентацию –  бренды инвестируют 
в создание условий для органического распространения 
контента через аффилированных участников.

Особую роль играют «живые трансляции» (直播, 
live-streaming), которые стали эффективным инструмен-
том прямых продаж и построения эмоциональной связи 
с аудиторией. Такие трансляции могут включать демон-
страцию товаров, ответы на вопросы, распаковку про-
дукции и эксклюзивные предложения. Это создаёт ин-

терактивную среду, где управление контентом осуще-
ствляется в режиме «здесь и сейчас» [6].

Управление цифровым контентом невозможно без 
понимания стратегий монетизации. Китайские соцсети 
предлагают брендам обширный инструментарий: плат-
ное продвижение, встраивание в видео, покупка клю-
чевых слов, разработка AR-фильтров, проведение чел-
ленджей и многое другое. Такие форматы позволяют 
не только расширить охват, но и повысить вовлечен-
ность аудитории.

Особую нишу занимает «контент, созданный поль-
зователями» (UGC), который может быть трансформи-
рован в брендированный контент (Branded UGC) через 
механизмы платформенной валидации, поощрения и ал-
горитмической раскрутки. Это снижает затраты на про-
дакшн и увеличивает аутентичность восприятия реклам-
ных материалов [10].

Примером может служить кампания Xiaomi, которая 
использует платформу Weibo для запуска пользователь-
ских конкурсов на создание контента, интегрируя луч-
шие публикации в официальную стратегию продвиже-
ния. Подобные механизмы усиливают взаимодействие 
бренда с аудиторией и стимулируют органическое рас-
пространение.

Выход китайских платформ на международную арену 
требует глубокой культурной трансформации моделей 
управления контентом. Вопросы межкультурной адап-
тации касаются как лингвистических особенностей, так 
и визуального и символического наполнения. Например, 
цветовые коды, риторические обороты, культурные ал-
люзии могут по-разному восприниматься в Европе, 
США, Юго- Восточной Азии [7].

В связи с этим ключевым элементом глобального 
маркетинга становится локализация контента, осущест-
вляемая с учётом культурной чувствительности и юри-
дических норм целевого региона. Успешная адаптация 
предполагает не просто перевод, но и глубокую пере-
формулировку смыслов и образов в соответствии с куль-
турным кодом аудитории.

Так, TikTok активно сотрудничает с местными агент-
ствами и креативными командами, чтобы обеспечить 
контентную релевантность в разных странах. Это позво-
ляет достигать органического роста за счёт «культурной 
близости» контента.

Цифровой контент в Китае регулируется строго –  
с учётом законов о кибербезопасности, информацион-
ной безопасности, а также цензурных практик. Это вли-
яет не только на пользователей, но и на бренды, вынуж-
денные адаптировать свои стратегии под местные нор-
мативы.

В то же время, при выходе китайских платформ 
за пределы страны они сталкиваются с требованиями 
других юрисдикций (например, европейский GDPR или 
американский COPPA), что требует создания универ-
сальных механизмов управления контентом и данными. 
Возникает парадокс: китайские платформы одновремен-
но являются локальными и глобальными, управляя кон-
тентом на пересечении нескольких правовых и культур-
ных систем [8].

Компании, сотрудничающие с китайскими соцсетя-
ми в рамках глобального маркетинга, вынуждены учи-
тывать эти особенности и выстраивать гибкие модели 
управления, способные к адаптации и быстрой пере-
стройке при изменении политико- правовых условий.

В ближайшем будущем ожидается усиление следу-
ющих тенденций.
• Развитие генеративного ИИ: создание персонали-

зированного контента при помощи нейросетей.
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• Интерактивный контент: gamification, VR/AR, голо-

совое взаимодействие.
• Интеграция с Web3 и метавселенными: созда-

ние децентрализованных платформ для управления 
цифровыми активами.

• Рост микроинфлюенсеров и наноаудиторий: пе-
реход от массовой к нишевой коммуникации.

• Экологическая и этическая ответственность кон-
тента: внимание к устойчивости, инклюзии, борьбе 
с фейками [9].

Заключение
Проведённый анализ показал, что трансформация мо-
делей управления цифровым контентом в китайских со-
циальных сетях представляет собой комплексный про-
цесс, охватывающий технологические, социокультур-
ные, экономические и нормативные аспекты. Китайские 
платформы –  от универсального WeChat до креативного 
Douyin –  демонстрируют уникальные стратегии интегра-
ции маркетинга, алгоритмического управления, пользо-
вательского участия и экосистемного взаимодействия. 
Эти особенности позволяют говорить о формировании 
новой парадигмы цифрового контент- менеджмента, от-
личной от западной модели и одновременно более гибкой 
и многоуровневой.

Особое значение в условиях глобального маркетинга 
приобретает способность китайских соцсетей к транс-
граничной адаптации, что проявляется в создании лока-
лизированных версий платформ, кооперации с между-
народными брендами и соблюдении культурной чувстви-
тельности целевых рынков. Эффективное управление 
цифровым контентом в таком контексте предполагает 
не только техническую компетентность, но и стратеги-
ческое мышление, основанное на глубоком понимании 
культурных кодов, пользовательских предпочтений и ре-
гуляторной среды.

Таким образом, китайские социальные сети стано-
вятся не просто средством коммуникации, но и полно-
ценным инструментом формирования глобальных брен-
дов, усиления маркетинговых стратегий и выстраивания 
устойчивых каналов взаимодействия с международной 
аудиторией. Перспективы дальнейших исследований 
в этой области открывают возможности для более глубо-
кого осмысления транснациональных процессов в циф-
ровой экономике и глобальной цифровой культуре.
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in The ConTexT of global markeTing
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Lomonosov Moscow State University

In the context of rapid development of digital technologies and glo-
balization, Chinese social networks (WeChat, Weibo, Douyin, etc.) 
are transforming traditional models of digital content management, 
adapting them to the requirements of international marketing. This 
article analyzes changes in approaches to content creation, distri-
bution and monetization in Chinese social media in the context of 
entering the global market. Particular attention is paid to the mech-
anisms of algorithmic promotion, the use of big data for personali-
zation of marketing messages, as well as strategic cooperation with 
influencers. Examples of successful cases of transnational branding 
implemented through Chinese platforms are considered. The article 
also emphasizes the importance of cultural adaptation of content 
and compliance with regulatory requirements of target markets. The 
findings can be useful for both digital marketing researchers and 
practitioners interested in international expansion using Chinese 
digital platforms.

keywords: Digital content, management, Chinese social networks, 
global marketing, transformation.
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Актуальность данного исследования определяется усилением 
влияния общечеловеческих ценностей в сфере духовной куль-
туры, которое проявляется в международном сотрудничестве 
по пути социосозидания в России и мире, а также в принятии 
совместных решений.
В статье рассматриваются процессы глобализации и полити-
ка «имперскости» России и англосферы, их взаимодействие, 
а также объясняется место политики, экономики и технологий 
в данных процессах. Для осуществления консенсуса в соци-
альных отношениях в рамках парадигмы культурного единства 
применяется жесткий систематизирующий подход с тенденци-
ями консерватизма. Консерватизм здесь многовариантен, он, 
как и в других динамичных социальных структурах является 
либо охранительным, либо деструктивно инспирированным, 
то есть казенным.
Кроме того, в исследовании раскрывается известный тезис 
о социокультурной комплементарности духовных традиций 
славян и Византии, трагедия конфронтальности телесного 
и духовного начал культурного бытия человека.

Ключевые слова: империя, византинизм, социум, цивилиза-
ция, англосфера, социальная философия, глобализация, тра-
диция.

Введение
Изучение значимости имперской духовной традиции для 
генезиса российского социума отличается от подобного 
критерия для формирования других стран. Это связано 
с особенностями культуры и исторического пути раз-
вития регионов, стран и этнических общностей. Ярким 
примером в данном контексте может послужить история 
Византии.

Последствием «ориентализации» Византии стало ее 
все большее расхождение с Западом. На Западе дог-
маты византийской ортодоксии восприняли в смысле 
«книги для неграмотных», не беря в расчет византий-
ский «зримый образ» воплощения, который способство-
вал энергетической связи с Творцом.

В Византии господствовало ортодоксальное хри-
стианство, так как неверующих людей в Средневеко-
вье фактически не было. Само византийское понима-
ние социального устройства, которое со времен Иоанна 
Златоуста и Василия Великого носило государственно- 
циничный социальный характер. Господствовал дуа-
лизм, люди верили в силы добра и зла, притом эгоцен-
тризм воспринимался негативно.

Обеспечение подобного понимания справедливости 
в национальном менталитете византийцев, а позднее 
и русских, регулярно способствовало осуществлению 
перераспределения социальных благ в соответствии 
с количеством потребителей в домашних условиях. Та-
кая процедура может показаться триумфом эгалитариз-
ма. Так некоторые авторы считают, что фонды местных 
сообществ не содержали ценностей, которые бы стиму-
лировали отдельные виды экономической деятельности, 
то есть имели место нерыночные отношения, в отличие 
от Западной Европы, что влияло и на характер русской 
национальной психологии.

Обзор литературы
Основная концепция имперских традиций носит культуро- 
центричный характер –  цивилизационная концепция 
истории (Н. Я. Данилевский, О. Шпенглер, А. Дж. Той-
нби, П. А. Сорокин), оформившаяся в начале ХХ века. 
В отношении решения вопроса о направленности исто-
рии, данный подход можно охарактеризовать как нели-
нейную, или плюрально- циклическую интерпретацию со-
циальной динамики. По отношению к решению вопроса 
о движущем факторе развития такую концепцию можно 
охарактеризовать как культуро- центрическую (идеализм), 
ведь ее приверженцы находят корень перемен именно 
в культурной среде.

Сторонники цивилизационной концепции считали, 
что история имеет дискретный характер, разделяли 
исторический процесс на локальные социокультурные 
образования –  цивилизации (культурно- исторические 
типы и т.д.) и акцентировали внимание на их своеобра-
зии и уникальности, придерживаясь позиции плюрализ-
ма в рассмотрении источников возникновения и гибели 
социальных организмов.
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Методология
В процессе работы над материалами исследования все-
стороннее применялись общенаучные методологические 
походы в данном направлении, а также имел место нар-
ративный анализ показателей общественного уклада 
и традиций духовности населения России и ее регионов.

Обсуждение
Системный характер имперских духовных ценностей 
в рассмотренных аспектах развития России свидетель-
ствуют о том, что такие ценности, как общительность, 
жизнь, свобода, жертвенность и нравственность игра-
ют большую роль в построении межцивилизационно-
го продуктивного общения и взаимосвязаны между со-
бой. Об имперскости общественного сознания говорит 
Ю. М. Бородай. Он пишет о соединении этносов в нацию 
следующее: «Ведь чтобы действительно сделаться объе-
диняющим надэтническим центром, сам этнос –  строитель 
нации, неизбежно вынужден отказываться от своего узко-
этнического своеобразия… Нацию (которая сама может 
со временем встать на имперский путь) не построить без 
жесточайшего самоограничения этноса- созидателя. Все 
вокруг до последнего будут бороться за свою «особость»» 
[1, с. 256]. Здесь поднимается весьма важная и сложная 
проблема «разумных пределов» толерантности. В каче-
стве таковых выражается и государственный интерес.

Духовные качества общественного бытия России 
и Византии отличались от всех иных тем самым «пра-
вославным образом», под которым подразумевалось 
стремление к добру, справедливости, достижению смыс-
ла жизни, выполнению долга и т.д. Особое место в по-
добной системе ценностей имели такие взаимосвязан-
ные категории как, добро и зло, самопожертвование 
во имя общего блага и т.д. Именно из-за подобного ро-
да ценностных ориентиров человек живет настоящим, 
а не мнимым будущим. Наличие таких целей определя-
ет поведение целого народа, например, мордвы, так об-
щими стремлениями и ценностными установками морд-
вы объясняется их типичный образ жизни, сложившее-
ся этническое самосознание, отношение к собственной 
культуре и миру. Как пишет один из современных ис-
следователей: «Византия не только стала мостом меж-
ду античной культурой и культурой Нового времени, со-
хранив и передав сокровища древности современности, 
не только вошла в плоть и кровь православных и других 
христианских народов, но и во многих отношениях мо-
жет многое дать нынешнему и грядущему времени» [4, 
с. 25].

Развитию интеграции больших пространств способ-
ствует общественная интеграция, то есть разрушение 
межэтнических барьеров, образование все более круп-
ных социальных систем. По верному наблюдению из-
вестного современного русского философа М. А. Масли-
на, «…кризис России –  кризис культуры, который глубже 
политики и экономики, что справедливо и по отношению 
к современной России» [2, с. 370].

В начале XX века в англосфере происходил всесто-
ронний кризис, в том числе и сознание англичан пере-
живало глубокий период трансформации. Согласно дан-
ным исследователей «Англия –  везде, где живет англий-
ский народ, мы будем искать ее истории везде, где со-
вершаются наиболее важные для англичан события… 
В период расширения Англии в Великую Британию исто-
рия ее творится везде, где проходит расширение, даже 
в таких далеких странах, как Канада и Индия» [7, с. 275].

Также некоторые исследователи англосферы 
убеждены в том, что «в наше время такое явное срав-

нение далеко не столь убедительно –  изобретения спло-
тили весь земной шар, и в лице России и Соединенных 
Штатов появилась новая форма государства, в гораздо 
бóльшем масштабе, чем бывшие прежде» [7, с. 274].

В середине XX века итогом рефлексии развернув-
шейся научно- технической революции стало формиро-
вание множества концепций общественного развития, 
центром тяготения которых стала своего рода «зачаро-
ванность» техникой как фактором социальной динами-
ки. В них современное общество рассматривалось как 
«техногенная цивилизация», «техносфера», «социотех-
нический комплекс» и т.д. [6, с. 4]. Выполненное исследо-
вание и полученные в итоге результаты позволяют сде-
лать довольно закономерный вывод о наличии в России 
возможности обеспечения реализации и функциониро-
вания системы ценностей, необходимой для становле-
ния внутреннего мира любого человека.

В формировании подобной структуры ценностей 
большую роль играли такие факторы, как отречение ца-
ря от престола, ликвидация Российской империи, сфор-
мированная научно- идейная платформа социалистиче-
ского общества, неприятие капиталистической идеоло-
гии в ХХ столетии и прочее.

Ценности духовной сферы российской цивилизации 
в данной связи имели свои особенности. Развивались 
отрасли духовной сферы –  литература, музыка, театр, 
кино, живопись и архитектура. Они также имели харак-
терные черты, в связи с идеологией и особенностями 
советского периода развития страны. В изменении ду-
ховной сферы выделялись как положительные факто-
ры, так и отрицательные. К числу положительных факто-
ров можно отнести стремление народа к коллективному 
труду, четкие задачи советского руководства по нара-
щиванию темпов производства, что выражалось в про-
славлении труда рабочих и крестьян, развитии науки 
и производства, формировании пятилетних планов ин-
дустриализации. Все выше отмеченное нашло выраже-
ние в произведениях культуры, в частности, в картинах, 
музыкальных произведениях, литературе. К числу отри-
цательных факторов формирования духовной культуры 
и ценностей следует отнести атеистический характер 
советской идеологии, который сломил глубокий духов-
ный смысл исконно российской национальной идеи, ос-
нованной на единстве народа, государства и духовных 
традиций.

Ценности цивилизации в российской духовной сфере 
в области производства формировались под влиянием 
роста культурного сотрудничества со сходными по ду-
ховным традициям странами, где также преобладала ду-
ховная культура. Одновременно в России действовали 
космополиты и патриоты одновременно. Они были при-
знаком традиции «всемирной отзывчивости» россиян. 
Тем не менее, национализм был чужд сознанию россиян.

В российском обществе существует сформиро-
ванная система ценностей. Она сложно организована 
по структуре и имеет ряд характерных черт, связанных 
с культурными особенностями регионов и дифференци-
ацией общества на составные общности, отвечающие 
за функционирование предприятий сфер общественной 
жизни. Для каждой области характерна определенная 
система ценностей, которые разделяются на уровни. 
Рассмотренная модель системы ценностей находит про-
явление в российском обществе. Каждый уровень имеет 
ряд особенностей проявления и взаимосвязан с други-
ми. Для российского общества характерна взаимосвязь 
духовных ценностей всех структурных частей и их диф-
ференциация, в виде ценностей личности, коллективов, 
культур народов, ценностей государства и мирового со-
общества.
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Рассмотрим реализуемость в России духовных цен-

ностей человеческой цивилизации. Россия занимает 
ключевое место и активную позицию в международных 
отношениях. Ценности России предоставляют мировому 
сообществу оценочную позицию нашей страны по акту-
альным вопросам в различных сферах. По правильно-
му замечанию С. Л. Франка, «русское мировоззрение 
можно считать практическим в самом высоком смысле 
этого слова». Оно изначально ориентировано на совер-
шенствование мира, из-за чего «основное содержание 
русской философской мысли можно определить как ре-
лигиозную этику» [3, с. 32].

Ценности, связанные с государством, характеризо-
вались особенностями внешней и внутренней политики 
российского государства. Ценности культуры народов, 
населяющих Россию, определялись их участием в поли-
тической жизни страны. Они подчинялись центру –  Мо-
скве, но имели собственные административные центры, 
подчиняющиеся правительству. Ценности межличност-
ного взаимодействия в политической сфере характери-
зовались наличием общей для предприятий страны по-
зиции по отношению к правительственному курсу, его 
одобрением, а также подчинением социалистической си-
стеме управления страной. Сейчас Россия –  демократи-
ческое государство с республиканской формой правле-
ния, федеративное по своему государственному устрой-
ству. В соответствии с этим, система ценностей России 
сегодня построена на основе демократического управ-
ления. Развитие экономики, промышленности и всех 
отраслей хозяйства осуществляется на основе уваже-
ния к культурам других народов, к профессиональной 
и творческой реализации личности.

Развитию культуры социума уделяется большое вни-
мание на всех уровнях общественной структуры, в том 
числе на региональном, государственном и междуна-
родном уровне. Универсализм и имперскость в тради-
циях социума прослеживаются не только в российском 
историческом опыте, но и в достаточно влиятельном 
пространственном имперском социуме, каким являлась 
Британия и англосфера.

Согласно мнению российского исследователя им-
перского контекста развития поликультурного социума 
важна традиция восприятия себя в аналитике междуна-
родного положения. Он пишет, что «можно с уверенно-
стью предположить, что вопрос о восприятии наследия 
и символики Римской империи, и более всего об отноше-
нии к модели римской императорской власти, неизбежно 
попадал в поле зрения британских историописателей. 
Для протестантских авторов «церковных историй» им-
перская тема неизбежно дополнялась вынесением суж-
дений о зловещем детище империи –  Римской церкви» 
[4, с. 485].

В структуре общественного сознания имперской на-
ции часто проявляются созидательные качества тради-
ций. Духовные традиции способствуют интерактивно-
сти начал привлекательности культурной деятельности 
нации. В англосфере Новейшего времени наблюдается 
доминирующая в социуме «…идея избранничества… из-
бранность английской нации оказывалась лишь залогом 
гораздо более рельефно обозначенного политического 
и социального процветания государства» [4, с. 481]. Им-
перия Туманного Альбиона со времен Тюдоров и до Но-
вейшего времени была тем государственным образова-
нием, над которым не заходило солнце.

Однако авторы считают, что концепция культурного 
империализма как системы мер, реализуемых социаль-
ными институтами англосферы для установления идео-
логического согласия с зарубежными странами посред-
ством активной политики обучения, пропаганды и де-

монстрации образа жизни американцев, является для 
нашего исследования наиболее подходящей. Именно 
в указанном плане российская и западная модели импе-
риостроительства отличались друг от друга кардиналь-
но. В результате систематизации научных исследований 
об имперских ценностях социума, а также значимых ди-
намических особенностей системы духовных ценностей. 
Определены основные механизмы реализации системы 
духовных ценностей современной России при взаимо-
действии традиций и инноваций.

Континуальность и преемственность духовных тра-
диций оказалась важным фактором позитивного импе-
риостроительства. В современном мире и российском 
обществе создаются условия для благополучия чело-
века, его творческой реализации, соблюдения его прав 
и осуществления продуктивной совместной деятельно-
сти в коллективе [8].

Заключение
В современных исследованиях многими авторами осу-
ществлено комплексное осмысление системы ценностей 
уровней социальной структуры российского общества, 
при осуществлении взаимосвязи традиционного и инно-
вационного. В качестве инновации в исследовании пред-
лагается разработка конкретных моделей, предназначен-
ных для оптимального функционирования и реализации 
системы ценностей на изученных уровнях.

В частности, для эффективного функционирова-
ния государственных ценностей построена модель для 
обеспечения реализации механизмов, способствующих 
этому. Для оптимального функционирования ценностей 
культуры разработана инновационная модель по дости-
жению точки равновесия между взаимодействующими 
людьми в социальных общностях. Для эффективной ре-
ализации личности в социуме с помощью уровней цен-
ностей внутреннего мира человека в российской импер-
ской традиции разработана солидарная модель поэтап-
ного личностного становления.

Таким образом, для успешного развития культуры 
необходимо объединение усилий творчески мыслящих 
специалистов вокруг всех отраслей человеческой дея-
тельности, создание творческих союзов и т.д. Для опти-
мального функционирования системы ценностей культу-
ры народов необходима реализация определенных ме-
ханизмов. Среди них:
– сохранение и приумножение культурного наследия,
– международное сотрудничество во всех сферах об-

щественной жизни,
– роль образования в реализации системы духовных 

ценностей,
– социокультурная автономия русского национального 

характера,
– самый высокий уровень восприятия духовных ценно-

стей.
Россия представляет собой государство, состоящее 

из народов со своими особенностями культуры. Каждо-
му народу соответствует определенная система ценно-
стей, отражающая его культурные особенности. Ценно-
сти данного уровня отражают смысловую основу культу-
ры в виде культурного наследия, осознанного и сохраня-
емого потомками.

Литература
1. Бородай Ю. М. От фантазии к реальности (проис-

хождение нравственности) / ИФ РАН. –  Москва: ИФ 
РАН, 1995. –  297 с.



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

142

2. История русской философии: учебник / [А. И. Абрамов,  
Л. Р. Авдеева, А. Л. Андреев и др.]; под ред. М. А. Мас-
лина. –  Москва: Издательство «КДУ», 2008. –  640 с.

3. Лосский Н. О. Чувственная, интеллектуальная и ми-
стическая интуиция / Н. О. Лосский; [подгот. текста 
и примеч. Р. К. Медведевой; послесл. П. П. Гайден-
ко]. –  Москва: Республика, 1995. –  399 с.

4. Империи и этнонациональные государства в Запад-
ной Европе в Средние века и раннее Новое время / 
[отв. ред. и сост. Н. А. Хачатурян]; Институт всеоб-
щей истории РАН; МГУ им. М. В. Ломоносова. –  Мо-
сква: Наука, 2011. –  С. 474–487.

5. Петрунин Ю. Ю. Призрак Царьграда: неразрешимые 
задачи в русской и европейской культуре / Ю. Ю. Пе-
трунин; МГУ им. М. В. Ломоносова. –  Москва: Книж-
ный дом Университет, 2006. –  223 с.

6. Степин В.С., Кузнецова Л. Ф. Научная картина мира 
в культуре техногенной цивилизации / В. С. Степин, 
Л. Ф. Кузнецова. –  Москва: ИФ РАН, 1994. –  274 с.

7. Сили Дж. Р. Британская империя / Дж. Р. Сили, 
Дж. А. Крэмб. –  Москва: Издательство Алгоритм- 
Книга, 2004. –  448 с.

8. Диалектика Просвещения: Философские фрагмен-
ты / М. Хоркхаймер, Т. В. Адорно; пер. с нем. М. Куз-
нецова. –  Москва: Медиум, 1997. –  312 с.

The realizabiliTy of The sysTem of imperial 
spiriTual values of byzanTinism in russia and 
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National Research Ogarev Mordovia State University

The relevance of this research is determined by the increasing influ-
ence of universal values in the field of spiritual culture, which is man-
ifested in international cooperation on the path of social creation in 
Russia and the world, as well as in making joint decisions.
The article examines the processes of globalization and the poli-
cy of «imperialism» of Russia and the Anglosphere, their interac-

tion, and explains the place of politics, economics, and technology 
in these processes. To achieve consensus in social relations within 
the paradigm of cultural unity, a rigid systematizing approach with 
tendencies of conservatism is applied. Conservatism is multivariate 
here, as in other dynamic social structures, it is either protective or 
destructively inspired, that is, official.
In addition, the study reveals the well-known thesis about the socio- 
cultural complementarity of the spiritual traditions of the Slavs and 
Byzantium, the tragedy of the confrontation of the bodily and spiritual 
beginnings of human cultural existence.

Keywords: empire, vyzantinism, society, civilization, anglosphere, 
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Статья посвящена исследованию этических аспектов про-
никновения искусственного интеллекта (ИИ) в повседневную 
жизнь и общественные структуры. Рассматривается роль тех-
нологий в изменении традиционных моделей взаимодействия 
человека с окружающим миром, выделяя ключевую проблему 
доверия к автоматизированным системам и ответственность 
человека за контроль над этими технологиями. Анализируют-
ся тенденции развития общества, обусловленные внедрением 
ИИ, и предложены подходы к формированию эффективного 
взаимодействия человека и технологий, направленные на обе-
спечение психологического благополучия личности и стабиль-
ного функционирования общества.

Ключевые слова: искусственный интеллект, ИИ, доверие, эти-
ка, цифровая культура, человекоцентрированность.

Введение
Распространение информационных технологий оказыва-
ет все большее влияние на все большие области чело-
веческой жизни. Наиболее значительные эффекты ожи-
даются в следствии влияния диффузии ИИ. Машинное 
обучение, в отличие от ранее создаваемых компьютер-
ных программ, четко кодирующих человеческое знание 
посредством алгоритмов, самостоятельно определяет 
соответствующие сопоставления в рамках реализации 
этих алгоритмов, что фундаментально отличает возмож-
ные эффекты от простой компьютеризации (Цепелева, 
2021). Доступность данных и рост производительности 
позволяют ИИ добиваться впечатляющих успехов в об-
ласти восприятия и познания –  двух важнейших навыков 
человеческой деятельности (Brynjolfsson et al., 2017). ИИ 
создает впечатление «мыслящего- самостоятельно», что 
в представлении человека делает его равным людям, 
приводит к сравнению и разочарованию человека в соб-
ственных способностях (Salvi, 2021). Реальность меняется 
благодаря новым возможностям: меняются модели соци-
ального взаимодействия, трансформируются организа-
ции, государственное управление, его взаимодействие 
с гражданином, иначе происходит взросление новых по-
колений (Солдатова и др., 2022). Цифровые возможно-
сти открывают перед нами двери желаемого будущего, 
о котором ранее читали в научной фантастике. В связи 
с этим следует рассмотреть вопрос, что означает для са-
мооценки людей организация ими среды обитания с по-
мощью независимых и непрозрачных информационно- 
технологических систем (Salvi, 2021).

Сэм Альтман 1, Джефф Безос 2, Сундар Пичай 3 и др. 
технологические лидеры предсказывают как ИИ создает 
процветающее общество. Хотя такие заявления отража-
ют всеобщие ожидания, влияние ИИ может послужить 
причиной еще большего неравенства и проблем. Важно 
понять, какие последуют социальные эффекты, что бло-
кирует, а что является драйвером диффузии ИИ. Чело-
векоцентрированность требует управлять изменениями, 
направлять их на благо человека, обращает наше внима-
ние к взаимоотношениям человека и технологий, кото-
рые, в свою очередь, представляют форму самопознания 
и самовыражения человека, а также способ его взаимо-
действия с миром. Человек через технологию не просто 
меняет мир, а меняет и себя, формируя новый образ се-
бя в мире технологий (Кассирер, 1995). Согласно одной 
из теорий человеческого существования, опыт и зна-
чение вещей возникают в результате взаимодействия 
с ними, не являются внутренними для действующего 
лица, находятся между ним и взаимодействием с ними. 
В то время как человеческая деятельность и связанное 
с ней восприятие производят множество воплощенного 

1 Matteo Wong, Was Sam Altman Right About the Job Market? 
URL: https://www.theatlantic.com/technology/archive/2025/03/gen-
erative-ai-agents/682050/

2 Martin Baron, WHERE JEFF BEZOS WENT WRONG WITH 
THE WASHINGTON POST. URL: https://www.theatlantic.com/ide-
as/archive/2025/03/bezos- appease-trump- administration/681899/

3 Alexis C. Madrigal, What Google’s CEO Couldn’t Ex-
plain to Congress. URL: https://www.theatlantic.com/technol-
ogy/archive/2018/12/what-sundar- pichai-couldnt- explain-to-
congress/577903/
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опыта, навыков и неявного знания, наблюдение и концеп-
туальное осмысление социальных практик коллективно-
го действия, связанных с репрезентативным мировоззре-
нием, приводят к явному знанию как объективациям. Не-
явное знание, возникающее из взаимодействия с миром 
и включающее рефлексивные, операциональный и коо-
перативные способности, навыки и опыт, которые чело-
век развивает в течение жизни, позволяет эффективно 
действовать в конкретных ситуациях, оценивать сложные 
отношения и справляться с неопределенностью (Such-
man, 1987). Знание того, как это происходит, охватывает 
способность воспринимать и фиксировать ситуацию как 
целое, а не как совокупность отдельных частей и свой-
ств, а также процедурных рутин для продолжающегося 
действия. Эта мета– компетентность в действии в основ-
ном бессознательна («неявная») растет с опытом путем 
присвоения и интернализации явных знаний и техниче-
ских артефактов для эффективного практического ис-
пользования (Brödner, 2019).

Проникновение ИИ во все сферы человеческой жиз-
ни меняет традиционные порядки, приводит к устарева-
нию «неявных знаний», создавая условия формирова-
ния новых; несёт ожидаемые выгоды, требует решения 
сопряженных с ними технических трудностей, а также 
осмысления вопросов, возникающих в отношениях че-
ловека, технологий и общества. Требуемая скорость ре-
акций на изменения ориентирует на развитие способ-
ностей осознания происходящего среди широких масс.

Обзор исследований
Специалистами всего мира в различных областях зна-
ний прорабатывается проблематика влияния цифровой 
трансформации на человека. Ниже некоторые авторы, 
к чьим работам обращается исследование.

Рафаэль Сальви, специализируется в областях фи-
лософии технологии и философии медицины, в рабо-
те «Философско- антропологические дискуссии на тему 
«Глубокое обучение»: непрозрачная и независимая си-
стема как решение для самопознания человека?» (Salvi, 
2021) рассматривает системы машинного обучения как 
вызов человеческому пониманию самого себя, посколь-
ку такие системы способны демонстрировать призна-
ки автономии и независимости от человека, несмотря 
на свою техническую природу.

Ваухини Вара (Vauhini Vara) –  канадская и американ-
ская журналистка и писательница, финалистка Пулит-
церовской премии, в книге «Поиски» изучает взаимо-
действие человека и технологий. Основная цель ее ис-
следования показать, как цифровизация влияет на фор-
мирование нашей личной психологической территории, 
идентичности и общества в целом 1.2

Профессор религии и педагогики д-р Бирте Платоу, 
один из основателей GeNet- ISMRC 3 исследует формиро-
вание человеком своего образа, восприятия собствен-
ной идентичности в условиях взаимодействия с ИИ, то, 
каким образом технологии влияют на представления че-
ловека о нем самом.

Василенко Людмила Александровна, профессор ка-
федры организационного проектирования систем управ-

1 A Memoir of What A. I. Giveth, and What It Taketh Away 
“Searches,” by Vauhini Vara, is both a memoir and a critical study 
of our digital selves. URL: https://www.nytimes.com/2025/04/14/
books/review/vauhini-vara-searches.html

2 «Призраки» были показаны в The Believer в 2021 году; он 
был антологизирован в серии «Лучшие американские эссе» 
и был адаптирован для аудио «This American Life»

3 Сеть исследователей религии и культуры во времена глу-
бокой медиатизации

ления Факультета управления персоналом и государ-
ственной̆ службы ИГСУ РАНХиГС, доктор социологиче-
ских наук, на протяжении всей научной деятельности ис-
следует вопросы влияния цифровизации на социальные 
процессы (Василенко, 2004; Василенко, 2018; Василенко, 
2021; Василенко, 2024), поднимает вопрос «расчеловечи-
вания» под влиянием проникновения в нашу жизнь ИИ 4.

Солдатова Галина Владимировна, Доктор психоло-
гических наук, профессор, действительный член (ака-
демик) РАО, с соавторами в своей книге «Рожденные 
цифровыми: семейный контекст и когнитивное разви-
тие» исследует вопрос оптимального баланса использо-
вания цифровых технологий в реальной жизни, который 
важен для здорового когнитивного развития детей.

Методология исследования. Новые сущности 
и отношения
Технологии представляют собой знания, которые исполь-
зуются для формирования физической и социальной сре-
ды.Втеориидеятельностиинструменты отражают соб-
ственный опыт и опыт других людей, которые пытались 
решить аналогичные проблемы и изобрели или модифи-
цировали инструмент, чтобы сделать его более эффек-
тивным. Опыт накапливается в свой ствах инструмента 
и в знаниях как его использовать. Инструменты создаются 
и трансформируются в ходе развития деятельности и не-
сут с собой культуру. Использование инструментов явля-
ется средством накопления и результатом передачи соци-
альных знаний (Broedner, 2008). В связи с чем проведение 
рефлексии происходящего даст возможность понять как 
ИИ (созданный инструмент), повлиял на человека и как 
повлияет в будущем. На глобальном фоне нестабильности 
и напряженности, цифрового ускорения –  важность изме-
нений, стимулируемых ИИ приобретает новый масштаб. 
Экономический рост зависит от устойчивого, сбаланси-
рованного технологического развития. Развивающиеся 
и наименее развитые страны 5 больше всех воодушевлены 
возможностями ИИ. В экономиках всего мира наблюда-
ется возрождение промышленной политики 6. Инновации 
и технологии, необходимые для диверсификации и разви-
тия, воспринимаются как средство обеспечения безопас-
ности, решения национальных и международных проблем, 
создания стимулов устойчивого роста.

Существует множество открытых ИИ вопросов, изу-
чение которых провоцирует осмысление природы разно-
образных «сущностей», возникающих в результате но-
вых «социальных взаимодействий» (Василенко, 2004). 
Некоторые исследования социального пространства 
требуют философского подхода к рассмотрению сущ-
ностей. В связи с этим в исследовании будут затронуты 
концептуальные вопросы таких сущностей как «дове-
рие» и «этика» ИИ. Ключевым вопросом распространя-
ющегося наряду с цифровой трансформацией человеко-
центрированного подхода остается проблема психологи-
ческого благополучия человека в меняющемся мире. Ви-
дится необходимым определить, как строить отношения 
«ИИ-человек», дать теоретическое основание «доверие 
ИИ» и «этика ИИ», на основе имеющихся эмпирических 
данных ВЦИОМ и др. исследовать вопросы (1) как сегод-

4 Василенко Л.А., Литаш- Сорокина Е. А., XV международная 
Грушинская социологическая конференция, Давление нейро-
сетей: ИИ-зрелость vs расчеловечивание https://event.wciom.ru/
file/report_2025/166_26032025133610.pdf

5 The 2025 AI Index Report. URL: https://hai.stanford.edu/ai-
index/2025-ai-index- report

6 WORLD INTELLECTUAL PROPERTY REPORT 2024, 
https://www.wipo.int/web-publications/world- intellectual-property- 
report-2024/en/foreword.html
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ня сказывается влияние ИИ на человеке, (2) что может 
означать для самооценки людей организация ими сре-
ды обитания с помощью независимых и непрозрачных 
информационно- технологических систем. Сформиро-
вать рекомендации тому, как обеспечить психологиче-
ское благополучие человека в меняющемся совместны-
ми достижениями человека и технологий мире.

Доверие ИИ
Технология стала незаменимой частью человеческой жиз-
ни, в следствии чего человек становится зависим от нее. 
И эксперты ИИ, и простые пользователи предвидят, что ИИ 
превзойдет человека не только в способностях к перера-
ботке информации, но и в уникальных для человека спо-
собностях –  креативности, рассуждениях, эмпатии и др.. 
Вопрос смысла, причин, приведших к появлению техноло-
гий для человека, становится краеугольным для сохране-
ния субъектной позиции человека в этих отношениях. Для 
диффузии инноваций (Rogers, 1971) требуется доверие 
и передача его аудиторией от инноваторов до крайних 
скептиков. Вместе с тем, с точки зрения философии, до-
верие не имеет рациональной основы для доверия к га-
рантированному результату (McLeod, 2015). Наиболее ци-
тируемое определение феномена доверия –  «готовность 
одной стороны быть уязвимой к действиям другой сторо-
ны, основанная на ожидании того, что сторона выполнит 
определенное действие, важное для доверителя, незави-
симо от способности контролировать или управлять другой 
стороной» (Mayer et al., 1995); «попытка принять решение 
в условиях неопределенности относительно результата 
и уязвимости доверителя к предательству: оценка риска 
со стороны доверителя по отношению к доверительному 
управляющему относительно некоторого действия, набора 
действий или обстоятельств» (Taddeo, 2009; Coeckelbergh, 
2012; McLeod, 2015). В парадигмах доверия традиционно 
выделяют две: основная говорит о доверии как о том, что 
возникает между людьми, откуда обогащается и произ-
водит другие варианты, которые «паразитируют на ос-
новной концепции» (McLeod, 2015), другая утверждает, 
что доверие –  «данность, часть наивной онтологической 
установки человека относительно его поведения в соци-
альном мире и отношений с ним» (Coeckelbergh, 2012). 
Некоторые философы проводят дополнительное разли-
чие между доверием и опорой, полагая, что опора может 
существовать без отношения доверия: тогда, если что-то 
пойдет не так, человек будет разочарован, но не предан. 
Другие философы признают возможность доверия как 
зависимости (Coeckelbergh 2012). Таким образом, в опре-
делении доверия подчеркивается готовность человека 
быть уязвимым в поставленных на карту вопросах, пред-
полагая, что человек готов разочаровываться в случае 
наличия доверия. Все это не ограничивает концепцию 
доверия взаимодействием между людьми, позволяя рас-
сматривать доверие в отношении ИИ (Wang et al., 2016), 
делает зависимым диффузию ИИ от оказываемого ему 
доверия человеком.

Людям, чтобы найти свой путь в повседневной жиз-
ни, необходим огромный объем знаний и опыта, большая 
часть которого является интуитивным и субъективным 
знанием, которое трудно выразить формальным языком 
и логическими выводами. Опытный врач может сказать 
какие факторы считает важными при принятии решения 
назначить определенное обследование, но все же некото-
рая часть его решения останется спонтанной. Тоже наблю-
дается и с системами глубокого обучения: хотя они могут 
распознавать и формировать определенные закономер-
ности для получения определенных знаний или принятия 
решений, но, почему такая система работает и генерирует 

определенные результаты, не вполне объяснимо: «Хотя 
мы и создаем эти сети, мы не приближаемся к их пони-
манию» (Сastelvecchi, 2016). В связи с такой непрозрачно-
стью об ИИ говорят как о «черном ящике». И все же, в слу-
чае решения, принимаемого врачом, он будет действовать 
осмотрительно, не только потому что дал клятву Гиппо-
крата, но и потому, что может потерять лицензию, если 
воспользуются уязвимостью пациента 1. И человеку смысл 
таких потерь знаком, но смысл, который движет деятель-
ностью ИИ, для человека остается в «черном ящике».

Замещение доверия человеку доверием 
технологиям
В свое время люди оставляли соседям ключи от квар-
тиры, чтобы они заботились о питомцах во время от-
пуска, но боялись оставить данные банковской карты 
в интернет- магазине. Сейчас мы готовы доверить ребен-
ка незнакомцу лишь на основании рейтинга (например, 
на платформе KidsOut) 2; впустить в дом людей, которых 
видим впервые; выбрать дом для отпуска по фотографи-
ям и профилю владельца на онлайн- платформах 3. Тех-
нологии всего за два десятилетия завоевали доверие. 
Благодаря свободе, которую дали человеку: выбора об-
раза жизни (страна, общение/работа и др.), и пандемии, 
которая не оставила выбора. Бытовая составляющая 
нашла онлайн- воплощение, демократизировала рынок 
для различных компаний, упразднила избыточные этапы 
между человеком и производством, сократило количе-
ство действий в процессе получения ценности. Доверять 
технологиям было выгодно. В результате, сформированы 
новые паттерны и социальные механизмы: люди «оказы-
вают доверие» на основе количества отзывов, эксперт-
ных рекомендаций, цифрового следа, а традиционные 
механизмы, такие как страхование, служат подкрепле-
нием. Поскольку технологии способствуют реализации 
ценностей молодых поколений (Y-Z), это стимулирует 
рост спроса на технологии, а с ним и доверия 4. ИИ, по-
вышая удобство и производительность существующих 
технологических решений, появляется там, где доверие 
уже сформировано, и «паразитирует» на сложившейся 
ситуации. ИИ в смартфонах, которые мы не выпускаем 
из рук, используется ежедневно. И если в 2021 году лю-
ди не были готовы доверить ИИ решения в значимых для 
них сферах 5, то в 2025 году первое место в потреблении 
ИИ заняла поддержка в таких сферах как эмоций и жизнь 
человека 6. В целом, в 2025 году доверие к генеративному 
ИИ фиксируется как высокое 7(Merz, 2025).

1 Sheila Kaplan, Dr. Jodi Halpern on why AI isn’t a magic bullet 
for mental health. URL: https://publichealth.berkeley.edu/news-me-
dia/research- highlights/why-ai-isnt-a-magic- bullet-for-mental- health 
(дата обращения: 2.05.2025)

2 Маркетплейс: сайт и приложение, где студенты и не толь-
ко находят через нас социально значимую и развивающую под-
работку, а родители –  няню на несколько часов для своего ре-
бенка

3 Филипп Генс, Технологии учат доверию: как техниче-
ский прогресс меняет психологию обществаю. URL: https://
www.forbes.ru/biznes/394309-tehnologii- uchat-doveriyu-kak-
tehnicheskiy- progress-menyaet- psihologiyu-obshchestva

4 Тренд совместного потребления, где на первом месте 
функциональность, на втором владение

5 Голосовые ассистенты (Роботы- операторы). URL: 
https://www.tadviser.ru/index.php/Статья: Голосовые_
ассистенты_%28Роботы- операторы%29

6 Pallavi Rao, Ranked: All the Things People Use AI for in 2025, // 
URL: https://www.visualcapitalist.com/ranked-all-the-things- people-
use-ai-for-in-2025/ (дата обращения: 03 мая 2025 года)

7 OpenAI –  исследовательская организация Илона Ма-
ска и Сэма Альтмана, занимающаяся разработкой и продви-
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ИИ-технологии и вопросы этики
Встают вопросы реализации этических норм в «чер-

ном ящике» и нравственности ИИ. Сказать, что инженеры 
не знают, что происходит внутри систем, если взглянуть 
на отдельные узлы нейросети нельзя, поэтому метафора 
«черного ящика» не вполне применима. Тем не менее, 
отсутствуют и убедительные объяснения того, почему 
глубокое обучение вообще работает (Lin et al., 2017; Lip-
ton 2018; Zhang et al., 2021), да и этичность производства 
самих ИИ-платформ может быть подвержена критике 1.

Природа самодостаточности человека –  является во-
просом понимания того, о чем мы бы могли бы думать 
свободно, поскольку лучше информированы об этом, хо-
тя понимаем мораль и ее важность. При разумном под-
ходе результат понимания создает идею свободы: че-
ловек доволен изменениями, это основано на его пер-
спективах автономии, с его пониманием моральной фи-
лософии свободы. Человек, готовый реализовать это 
знание, способен реализовать его, или придерживаться 
того, что прочно устоялось в системе. Таким образом, 
свобода существует «сама по себе» и она есть. В тоже 
самое время, в человекоцентрированном подходе, идея 
самоуправляемой системы глубокого обучения заклю-
чалась бы в понимании развития у нее «самости» и по-
нимания возможной свободы, которая при реализации 
с ее стороны действий, принесла бы пользу каждому че-
ловеку. Результатом развития ценностей и понимания 
свободы является то, что люди могут мыслить и действо-
вать нравственно, и, следовательно, быть свободными 
в этом. Тогда и характеристики возможностей машины 
должны зависеть от понимания свободы людей.

Говоря о доверии, к себе, к другим людям, можно гово-
рить о способности «знать и не сомневаться», соглашать-
ся с опытом того, кому доверяешь, отношению к себе. Это 
дает возможность делегировать, сохраняя психологиче-
ское благополучие. Для доверия человеку нужны точки 
опоры (больше –  лучше), в поисках которых он ориенти-
руется на личный опыт, нормы культуры и информацию. 
С точки зрения психологии о доверии говорят как о ре-
зультате социализации (Антоненко, 2020) в результате со-
прикосновения надежд и страхов (Попов, 2018). Одновре-
менно с этим, доверие –  это интегративная опорой всей 
деятельности. Доверие –  это фундамент построения про-
дуктивной команды (Lencioni, 2002), «моральный капитал 
общества», который формируется в результате длитель-
ного развития, благодаря чему, его уровень становится 
основой стабильности социальной системы. И в коман-
дах, и в обществах с низким уровнем доверия сложно осу-
ществлять какие-либо позитивные перемены, эти группы 
неэффективны и нестабильны (Fukuyama, 1995; Lencioni, 
2002). Имплементируя технологии в частную жизнь и ра-
бочие процессы, мы сталкиваемся с необходимостью пре-
одоления блокирующих доверие психологических уста-
новок человека, определение точек опоры и построение 
фундамента доверительного отношения человека к ИИ. 
Сами информационные технологии принесут пользу об-

жением дружественного искусственного интеллекта. Прим. 
Авт. Metz, C. (2025) OpenAI Unveils A. I. Technology for “Nat-
ural Conversation”, [online], available at: URL: https://www.ny-
times.com/2025/02/27/technology/openai- artificial-intelligence- 
technology.html (Accessed 3 May 2025).

1 OpenAI ‘reviewing’ allegations that its AI models were used 
to make DeepSeek. URL: https: https://www.theguardian.com/
technology/2025/jan/29/openai- chatgpt-deepseek- china-us-ai-
models#:~: text=“There’s%20substantial%20evidence%20that%20
what, some%20of%20these%20copycat%20models.”&text=Pri-
vacy%20Notice:%20Newsletters%20may%20contain, and%20
Terms%20of%20Service%20apply.&text=The%20US%20navy%20
has%20reportedly, Microsoft%20declined%20to%20comment.

ществу именно за счет того, что способствуют росту до-
верия в обществе (Algan, Cahuc, 2010) 2.

Сферы необходимого внимания
Диффузия ИИ в жизнь россиян указывает на высокий 
уровень доверия: 75% используют ИИ в повседневной 
жизни, 71% готово ему доверять, 54% воспринимает как 
помощника. Активное использование ИИ наблюдается 
среди различных возрастных групп и социальных слоев. 
Однако, люди старшего возраста испытывают трудности 
в освоении ИИ, а молодёжь склонна воспринимать его ис-
ключительно как помощника и игнорирует возможность 
негативных последствий формирующейся зависимости. 
Преимущества доверия ИИ подтверждают ожидаемые 
выгоды: экономия времени благодаря быстрому поиску 
нужной информации (68%), рост производительности тру-
да и улучшение результатов (55%), автоматизация рути-
ны (62%). Несмотря на позитивное отношение к ИИ (54% 
считают его полезным), существует значительная доля 
противоречий в восприятии технологий: 10% восприни-
мает ИИ как врага, ещё столько же –  как конкурента, 24% 
боится потерять из-за него работу. Доверие демонстри-
руют сферы, которые воспринимаются как относительно 
безопасные и понятные (умные колонки, часы, чат-боты 
и пр.) (44%), творчество (42%) и робототехника (40%). 
В сферах, напрямую влияющих на жизнь и безопасность 
отношение осторожное: в промышленности ИИ поддержи-
вает 32%, в здравоохранении и транспорте –  по 28%, об-
разовании –  24%. Менее всего уровень доверия в сферах, 
напрямую связанных с решениями, влияющими на жизнь: 
экономика, социальная сфера, военное дело (по 19%), 
безопасность –  18%; в государственном управлении –13%. 
Шумиха вокруг внедрения технологий ИИ в государствен-
ных органах и производствах, стимулирует потенциальный 
стресс в следствии изменений в привычной среде обита-
ния. Особенно уязвимы становятся пожилые поколения, 
так как уровень восприятия ИИ значительно ниже.

Большинство все же положительно оценивает ИИ. 
Основное применение: обучение и образование (32%), 
профессиональная деятельность (28%), создание муль-
тимедийного контента (22%), Мониторинг здоровья 
и физической активности –  18%. Финансовые вопро-
сы: управление, планирование, инвестиции –  все еще 
на последнем месте (12%). Присутствуют серьезные 
проблемы с пониманием границ возможностей техно-
логий. Только 7% выступают против широкого исполь-
зования ИИ в учебе, что подчеркивает низкий уровень 
критики и скептицизма в отношении применения техно-
логий. Этот факт повышает риск чрезмерного доверия 
и отказа от критической оценки результатов, полученных 
с помощью ИИ 3.45 6

2 Филипп Генс, Технологии учат доверию: как технический 
прогресс меняет психологию общества. URL: https://www.forbes.
ru/biznes/394309-tehnologii- uchat-doveriyu-kak-tehnicheskiy- 
progress-menyaet- psihologiyu-obshchestva

3 Россияне и нейросети: как ИИ облегчил жизнь людей 
за год. URL: https://www.cnews.ru/news/line/2025–02–24_rossiya-
ne_i_nejroseti_kak

4 Опрос россиян об использовании ИИ на работе в 2024 го-
ду. URL: https://ict.moscow/research/opros- rossiian-ob-ispolzovanii-
ii-v-2024-godu/

5 Лебедев Павел, Студенты считают, что чрезмерное ис-
пользование ИИ в преподавании обесценивает процесс. 
URL: https://skillbox.ru/media/education/studenty- schitayut-
chto-chrezmernoe- ispolzovanie-ii-v-prepodavanii- obestsenivaet-
protsess/?utm_source=media&utm_medium=link&utm_cam-
paign=all_all_media_links_links_articles_all_all_skillbox

6 Тематический каталог. Информационные технологии. URL: 
https://wciom.ru/tematicheskii- katalog-1/information- technology
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Перечисленное создает риски психологического дис-

комфорта и социального напряжения в обществе в ви-
ду непредсказуемых последствий диффузии ИИ, кото-
рые имеют риски создания поколенческого, гендерно-
го, территориального разрывов между представителя-
ми групп населения, а также может негативно сказать-
ся на способностях познания человека: риск снижения 
самостоятельности, утраты навыков анализа, обработ-
ки информации, ухудшение способностей критического 
и творческого мышления. Отсутствие чётких стандартов 
и правил использования ИИ создаёт предпосылки для 
искажённого понимания реальности, снижения способ-
ности анализировать и интерпретировать данные само-
стоятельно.

Заключение
Главным словом для ИИ в 2025 году стало понятие 
«агент». Последние тенденции обещают революцию 
в промышленности: корпорации станут эффективнее 
и конкурентоспособнее благодаря способностям ИИ-аген-
тов ставить цели, планировать и совершать конкретные 
действия, реально воздействуя на окружающий мир. Гото-
вы ли современные агенты ИИ получить вместе с «агент-
ской» позицией и моральную нагрузку, которая неизбеж-
но сопровождает любое значимое действие человека? 
Ответственность –  неотъемлемая часть обладания воз-
можности менять мир. Обладая возможностью повлиять 
на события, человек ощущает давление обязательства: 
«можешь» мгновенно превращается в «должен». Когда 
власть действовать употребляется без моральных огра-
ничений, человек чувствует себя песчинкой, без возмож-
ности на что-то повлиять. Прогресс технологий и сфор-
мированного им доверия, одновременно с бурным раз-
витием ИИ в продолжение техническому прогрессу, рост 
ожиданий помощи в рутине и все еще осторожное отно-
шением к ИИ в вопросах, напрямую влияющих на жизнь, 
свидетельствует о необходимости четких этических прин-
ципов и прозрачных механизмов контроля применения 
ИИ во всех областях человеческой жизни как на уровне 
государства, так и каждого гражданина.

Время деятельного ИИ –  время сознательных людей, 
готовых отвечать за свои поступки и руководствоваться 
высокими моральными принципами. Доверие человека 
к ИИ может возникнуть только благодаря активной, вза-
имной и честной, ответственной позиции сторон; сделает 
возможным введение ИИ в социальное устройство, соз-
даст условия для управляемого человеком изменения 
социальных связей взаимодействия с ним. Оказываемая 
государствами поддержка макротренду ИИ-трансфор-
мации должна быть направлена на создание условий 
государственной системы для возможности реализации 
только соответствующих принципам доверия ИИ стра-
тегий. Необходимо оказание содействия формирова-
нию культуры доверия ИИ в обществе, создание стиму-
лов развития ответственности граждан за производство 
и использование ИИ. Если сейчас нельзя сказать, как 
обеспечить моральной нагрузкой ИИ, можно конструи-
ровать, создавать условия и процессы, направленные 
на настройку единых ценностных оснований, закреплять 
их институционально (Василенко, 2018), способствовать 
функционированию этики как средства «успешной са-
морегуляции» общества в отношениях с ИИ. Необходи-
мо определить возможные для реализации моральные 
нравственные принципы, сопоставимые с ожиданиями 
человека и необходимые ему для доверия ИИ, которых 
будет способен придерживаться самообучаемый ИИ, 
в силу определенного человеком уровня ответственно-
сти.
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InthedIffusIon
ofaIInnovatIons

Litash- Sorokina E. A., Vasilenko L. А.
The Russian Presidential Academy of National Economy and Public 
Administration

Thе article explores the ethical dimensions of artificial intelligence’s 
(AI) penetration into everyday life and societal structures. The au-
thors examine how technologies transform traditional patterns of 
human interaction with the environment, highlighting the critical is-
sue of trust in automated systems and humanity’s responsibility for 
controlling them. Trends in societal evolution driven by AI adoption 
are analyzed, along with proposed approaches to creating efficient 
human- technology synergy aimed at maintaining personal well-be-
ing and stable societal functioning.

Keywords:artificial intelligence, AI, trust, ethics, digital culture, an-
thropocentricity.
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В последние годы концепция “жизненной политики” привлекла 
широкое внимание академического сообщества. Отечествен-
ные исследования, посвященные “жизненной политике”, появи-
лись в конце прошлого века. С появлением и переводом работ 
таких выдающихся ученых, как Фуко, Харт и Негри, китайские 
ученые, занимающиеся политикой в отношении жизни, начали 
изучать политику в отношении жизни. академическое сообще-
ство проводит исследования современной политической жизни 
с точки зрения марксизма. В то же время, благодаря изучению 
жизненной политики, возникли и другие вопросы: действи-
тельно ли философия Маркса содержит измерение жизненной 
политики, или же общество сегодня навязывает марксизм, 
чтобы сделать его более эпохальным? Если в марксизме дей-
ствительно есть жизненная составляющая политики, то какова 
связь между ними? Играет ли критика капитала, выдвинутая 
Марксом в его эпоху, руководящую роль и в современном мире 
капитала? В этой статье мы попытаемся отталкиваться от этих 
вопросов, проанализируем теоретическое пересечение марк-
сизма, особенно исторического материализма и жизненной 
политической философии, и попытаемся обсудить, что совре-
менная критика марксизмом общества капитала по-прежнему 
имеет большое значение.

Ключевые слова: власть капитала; рабочая сила; дисципли-
на; жизненная политика; критика капитала

С фундаментальными изменениями в методах про-
изводства человеческого общества претерпел измене-
ния и способ выживания человека. Когда политика жиз-
ни, как западная теория, критикует современное капи-
талистическое общество, мы неизбежно сравниваем ее 
с критической теорией капитала Маркса. Многие запад-
ные марксисты с новейших времен считают, что исто-
рический материализм Маркса ушел в прошлое из-за 
изменений в методах производства и выживания и боль-
ше не имеет руководящего значения критики общества, 
а жизненная политика неизбежно попадет в такой “пост-
модернистский водоворот”. критика политической эконо-
мии также была отброшена как отсталый продукт, и поя-
вилась так называемая “современная” критика капитала. 
Перед лицом такой сложной ситуации нам необходимо 
исследовать, включает ли мысль Маркса идею жизнен-
ной политики и как Маркс рассматривал жизненную по-
литику в свое время

Историческое исследование жизненной политики
Наиболее важные сомнения, высказанные отечествен-
ными учеными по поводу философии жизненной поли-
тики Маркса, заключаются в том, что сам Маркс никог-
да не использовал термин “жизненная политика”.Когда 
многие ученые исследуют историю термина ”жизненная 
политика,“ все они начинают с французской речи Фуко; 
однако, если мы продолжим прослеживать доисториче-
скую историю ”философии жизни», мы обнаружим, что 
есть два вида идей, которые вместе составляют перво-
начальный контекст его употребления. Первая –  это фи-
лософия жизни как философия истории. Когда немецкий 
философ Шпенглер обсуждал развитие социальной исто-
рии в своей книге 1918 года «Закат Запада», он изучал 
эволюцию культуры и истории в виде циклов. Шпенглер 
считает, что культура и социальная история, подобно 
живым организмам, должны пройти через процесс за-
рождения, созревания и упадка, и все этапы социального 
и культурного развития также соответствуют процессу 
биологической эволюции, в который верил Дарвин. Дру-
гой теорией, которая оказывает влияние на философию 
жизни, является философия жизни немецкого философа 
Ницше. Проблема жизни и смерти была в центре внима-
ния философов с древних времен. Смерть всегда была 
загадкой, и исследования философов о смерти бесконеч-
ны: Аристотель однажды сказал: “Люди начали изучать 
философию из-за удивления. Так было в прошлом, и это 
настоящее время». сейчас то же самое.” [1.C.119] Сократ 
и Платон негативно относились к жизни, считая, что суще-
ствование жизни –  это всего лишь имитация мира идей. 
Все, что существует в реальности, недолговечно и ложно, 
но только мир идей вечен, совершенен и истинен.

“Концепция жизненной политикиv” официально во-
шла в обиход людей в 1970-х годах, когда французский 
философ Мишель Фуко перешел от “права на дисципли-
ну” к “праву на жизнь”.В своей речи в Коллеж де Франс 
он определил “жизненную политику” как своего рода го-
сподство жизненной силы. Важной причиной, по которой 
монархи с древних времен обладали высокой властью, 
является то, что в их руках находится власть над жизнью 
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и смертью людей, и они могут напрямую лишить их вла-
сти над жизнью, если они не подчиняются приказам мо-
нарха; однако, в отличие от древней социальной систе-
мы, цель этого “жизненная сила” в наше время заключа-
ется уже не в том, чтобы “заставить вас умереть”, а в кон-
троле и мониторинге жизненных методов, использовании 
производственных систем и методов производства для 
управления жизнями работников в форме “Жизненной 
политики населения”, предложенной Фуко: “Ряд вмеша-
тельства и корректировки, сосредоточенные на физиче-
ском теле вида, физическом теле, которое пронизывает 
жизненную силу и служит носителем жизненного процес-
са”. контроль.[2.C.100–101] Короче говоря, “сила жизни 
больше не проявляется в виде насилия, второе –  это 
нормативное регулирование и нормализация эволюции 
жизни”.[3.C.93] В книге «Дисциплина и наказание» Фуко 
объяснил, что сила жизни как целостная система вла-
сти контролирует и регулирует жизненный процесс; если 
дисциплина –  это контроль над индивидуальной жизнью, 
то жизненная политика –  это контроль над общественной 
жизнью. Этот вид власти перешел от власти распоря-
жаться жизнью к власти вмешиваться в нее, и это новый 
способ применения технологии власти.

Исходя из этого, мы можем определить жизненную 
политику как своего рода политическое господство по-
средством контроля за соблюдением права на жизнь. 
Этот контроль кажется своего рода защитой права 
на жизнь и поддержанием нормального общественного 
порядка, но ирония заключается в том, что эта система 
лишена жестокого нацизма. Анализируя нацизмовский 
холокост, Фуко полагал, что уничтоженные жизни были 
низкого качества, а исчезновение жизни низкого каче-
ства способствовало более здоровому развитию жизни 
высокого качества. Фуко способствует повышению каче-
ства жизни населения в целом, контролируя его.

Регулируемая коммерциализированная рабочая 
сила
Слово “capital” переводится с английского как “капитал”, 
а корень “cap”, который его образует, имеет значение “за-
хватывать” и “удерживать”; из его лексической конструк-
ции можно видеть, что само существование “капитала” 
связано с “господством”. В обществе капитала, слово 
“капитал” тесно связано с уровнем жизни работников или 
отношениями между рабочими и капиталистами. Тесно 
связано.Маркс утверждал в начале четвертой главы пер-
вого тома «Капитал» : “Товарное обращение является от-
правной точкой капитала. Товарное производство и обра-
щение развитых товаров первой необходимости, то есть 
торговля, являются историческими предпосылками для 
создания капитала.” [4.C.171] Сутью капитала является 
валюта, но самое большое различие между валютой как 
капиталом и простой валютой заключается в процессе 
ее обращения. Секретный ключ к превращению валюты 
в капитал кроется в рабочей силе, которая существу-
ет как товар: во-первых, когда у самого работника нет 
информации, необходимой для выживания, он может 
продать себя как товар только капиталисту; во-вторых, 
сам работник волен продавать себя на рынке капитала. 
Только при одновременном выполнении этих двух усло-
вий капитал как валюта может быть “модернизирован” 
до капитала, обладающего способностью к воспроиз-
водству. “Именно благодаря такому виду единых соци-
альных отношений между «духом и плотью» капитал 
становится живым организмом, который воспроизводит 
и размножается сам по себе, и становится живым капи-
талом.” [5.C.50] В процессе самовоспроизводства капита-

ла важнейшим звеном является производство, и именно 
в процессе производства формируются отношения между 
людьми. «Капитал» Маркс позаимствовал точку зрения 
Уэйкфилда: “Капитал –  это не какая-то вещь, а своего 
рода социальные отношения между людьми, которые 
используют вещи в качестве посредников”.[4.C.877–878] 
В то же время эти отношения неравноправны, и за ними 
стоит власть, не только экономическая, но и, что более 
важно, политическая. В условиях частной собственности 
в капиталистическом обществе капиталисты полностью 
контролируют средства производства. Хотя они больше 
не определяют напрямую “жизнь и смерть” рабов и низ-
ших слоев населения, подобно рабовладельцам и монар-
хам первобытных и феодальных обществ, они все еще 
могут определять условия жизни работников посредством 
распределения средств производства. Когда трудящимся 
становится трудно поддерживать нормальные условия 
жизни, они вынуждены подчиняться приказам капита-
листов и создавать для них богатство, чтобы обеспечить 
приумножение капитала. Поскольку неравенство в сред-
ствах производства привело к неравенству в отношени-
ях между людьми, неравенство в экономической основе 
определяет неравенство в политических отношениях.

Для того чтобы максимально увеличить приумноже-
ние капитала, капиталисты, исходя из предпосылки на-
личия определенного количества необходимого обще-
ству рабочего времени, основным методом являются 
создание остаточной стоимости путем сжатия рабочих 
рук. Увеличьте продолжительность рабочего дня рабо-
чих и увеличьте интенсивность труда; в главе “Рабочие 
дни” книги «Капитал» Маркс указывал: “Как капиталист, 
это всего лишь персонифицированный капитал… Капи-
тал –  это мертвый труд. Он подобен вампиру. Только вы-
сасывая живой труд, можно обрести жизнь Чем больше 
живого труда он поглощает, тем более энергичной будет 
его жизнь”.[4.C.269] Рабочая нагрузка состоит из двух 
частей: капиталисты нанимают работников для создания 
стоимости, и работники должны вернуть эту часть сто-
имости капиталистам в рабочее время; после того, как 
эта часть стоимости будет возвращена капиталистам, 
оставшийся труд предназначен для приумножения ка-
питала, и капиталисты надеются максимизировать свои 
доходы. получает выгоду, продлевая свое рабочее время 
на неопределенный срок. Цель. Капиталистам не нужно 
заботиться о продолжительности жизни и здоровье ра-
ботников. Они просто относятся к рабочим как к маши-
нам: “Относитесь к рабочим как к простым средствам 
производства и давайте им пищу, точно так же, как до-
бавляете уголь в котел и смазываете машину”.[4.C.306]

Однако для работников как субъекта жизни должен 
существовать предел “использования” капиталистами. 
Такой способ работы, нарушающий нормальные зако-
ны жизни, не только вызовет сопротивление работни-
ков, что повлияет на эффективность производства; для 
капиталистов более важно компенсировать работникам 
возросшие затраты на травматизм в производственном 
процессе и снижение остаточной стоимости. Поэтому ка-
питалисты с удовольствием тратят деньги на внедрение 
машин для повышения эффективности производства 
и снижения затрат на рабочую силу; другими словами, 
использование машин не направлено на снижение про-
изводственного давления на работников, и любые ин-
вестиции капиталистов никогда не будут направлены 
на благо работников. “Сомнительно, что все существую-
щие механические технологии будут эффективны. изо-
бретения облегчили повседневный труд любого чело-
века”.[4.C.427] Методы производства всегда менялись 
с развитием науки и техники. До изобретения электриче-
ского освещения люди могли работать только на рассве-
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те и отдыхать на закате. В то время производственный 
метод все еще основывался на чисто кустарном про-
изводстве, и единственным способом увеличить оста-
точную стоимость было увеличение рабочего времени; 
однако изобретение электричества и машин позволило 
машинам работать безостановочно, а восьмичасовую 
систему труда рабочих можно было изменить с внедре-
нием станков завод перешел на “трехсменный” режим 
работы, и он был полностью превращен в “тюрьму для 
неженатых”.Капиталисты должны не только управлять 
ограниченным рабочим временем рабочих, но и контро-
лировать распределение и содержание работы рабочих 
в течение рабочего дня, а также организовывать работ-
ников с помощью “научных расчетов” для достижения 
цели выжимания каждой капли крови и пота рабочих.

Внутренняя логика исторического материализма 
и жизненная политика
Теоретический анализ Маркса от начала до конца всегда 
придерживался позиции исторического материализма. 
Это также является самым большим отличием между 
ним и западной политической мыслью. Когда Маркс ана-
лизировал реальность капиталистического общества, 
он поместил человеческую жизнь во весь исторический 
материализм, чтобы проанализировать ее. Когда фило-
софы до Маркса размышляли о человеческой жизни, 
они рассматривали “естественность” как человеческую 
природу и рассматривали человека как естественное су-
ществование. Маркс также анализировал, что сущность 
человека тесно связана с обществом: “Фейербах связы-
вал сущность религии с сущностью человека. Но сущ-
ность человека –  это не абстрактная вещь, присущая 
отдельному человеку. С точки зрения своей реальности, 
это сумма всех социальных отношений.” [6.C.505] В то же 
время человеческая жизнь может доказать свое суще-
ствование только в процессе практики и труда: “…Поэто-
му мы должны сначала подтвердить первую предпосылку 
всего человеческого выживания, которая является первой 
предпосылкой всей истории…” [6.C.531] История челове-
чества начинается с живых людей. Таким образом, исто-
рический материализм Маркса также использует живых 
людей как точку опоры для анализа общества в целом.

В то же время процесс человеческой жизни и процесс 
развития социальной истории –  это один и тот же про-
цесс. Человеческая жизнь отличается от жизни живот-
ных: “Как только люди начинают самостоятельно добы-
вать средства к существованию, то есть они определяют-
ся своей физической организацией. На этом этапе люди 
сами начинают отличать себя от животных. Люди сами 
добывают себе средства к существованию, в то же вре-
мя косвенно создавая саму свою материальную жизнь.” 
[6.C.519] Удовлетворяя свои собственные потребности 
в материальных средствах к существованию, люди мо-
гут производить сами по себе, то есть осуществлять вос-
производство видов. Вместе эти два фактора составляют 
процесс социальной истории. С увеличением численно-
сти населения и развитием социальной истории челове-
ческая жизнь перестает быть просто основной пробле-
мой индивидуального выживания. По мере того, как ма-
териальная информация постепенно удовлетворяется, 
“определенные индивиды, которые определенным об-
разом осуществляют производственную деятельность, 
вступают в определенные социальные и политические 
отношения”.[6.C.523–524] Политические факторы нача-
ли влиять на жизнедеятельность людей. Власть не толь-
ко контролирует материальные средства существова-
ния людей, но и оказывает влияние на само выживание 
людей; в то же время, помимо контроля над развитием 

человеческой плоти, власть также вмешивается в ду-
ховное развитие людей, и идеология, находящаяся под 
контролем государственной власти, больше не оказыва-
ет постоянного влияния на развитие общества в реаль-
ной жизни. Как развиваются сами люди, как развива-
ется идеология и как развивается социальная история. 
Следовательно, в этом смысле развитие человеческой 
жизни и социальной истории происходит шаг за шагом. 
Это также является действующим законом историческо-
го материализма Маркса, и теоретический анализ жизни, 
несомненно, начинается с исторического материализма.

В своем раннем тексте «Рукопись экономической фи-
лософии 1844 года» Маркс проанализировал условия 
жизни рабочих через призму отчужденного труда, ко-
торый включал в себя физическое и психическое пре-
следование рабочих капиталистической системой. Труд 
должен быть свободной и сознательной деятельностью 
людей, но в реальном производстве капиталистическо-
го общества “объект, произведенный трудом, то есть 
продукт труда, как некое чуждое существование, как 
сила, не зависящая от производителя, противопостав-
ляется труду.” [6.C.156–157] Мало того, что продукты 
труда противопоставляются деятельности самого труда, 
но еще более парадоксально, что продукты труда также 
противопоставляются работникам. Чем больше продук-
тов производит рабочий, тем богаче материальная ин-
формация о предметном мире, в котором он находит-
ся, но сам рабочий становится еще более смущенным, 
потому что он может получить только ту часть, которая 
поддерживает его жизнь. Особенно в условиях крупно-
масштабного машинного производства, труд большин-
ства работников, особенно работников физического тру-
да, стал монотонным и повторяющимся, причем даже 
в “бессознательном” состоянии, не говоря уже о творче-
ской деятельности. Рабочие кажутся хозяевами маши-
ны, но на самом деле они должны подчиняться ее работе 
в любое время. Помимо контроля за началом и оконча-
нием работы машины, все люди являются ее вспомога-
тельными элементами. На самом деле, отдельные люди 
и целые жизни стали рабами машины. В то же время, 
благодаря чрезвычайно скрытому методу использова-
ния машин, рабочие неосознанно теряют возможность 
использовать свой интеллект. Все виды науки и техники, 
а также медицинское обслуживание “помогают” капита-
листам давить на рабочих. Интеллект производственно-
го процесса отделен от ручного труда, и интеллект пре-
вращается в силу производства. капитал будет господ-
ствовать над рабочей силой.[4.C.487] Однако, поскольку 
в молодости Маркс все еще находился под влиянием фи-
лософии Фейербаха, путь, указанный в процессе осво-
бождения человека, –  это возвращение к сущности чело-
века, но на самом деле все явления не могут быть объ-
яснены “отчуждением”. Таким образом, теория раннего 
освобождения человеческой жизни Маркса по-прежнему 
остается актуальной. имеет несколько незрелых частей. 
Маркс всегда был обеспокоен о вреде капитала для вы-
живания работников. Просто он не критиковать капитала 
в качестве самостоятельной теории жизни, будь то поли-
тика, но достигнуто это за счет критики истории и поли-
тических наук. Преобладающие западные теории жизни, 
будь то политика только в современной интерпретации 
этой теории.

Современное значение и ценность жизненной 
политики Маркса
Истинная философия никогда не была пустой болтов-
ней в реальном обществе, а критика общества капитала 
никогда не была конечной целью; истинная философия 
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никогда не устареет, пока существуют остаточные про-
блемы, критическую философию можно подпитывать. 
Франкфуртская школа, известная своей “критикой”, фо-
кусируется на современном образе человеческого суще-
ствования, но некоторые люди сравнивают Франкфурт-
скую школу с “современным оводом”. Сократ однажды 
заявил во время судебного процесса: “Если провести не-
лепую аналогию, я похож на овода, жалящего вас повсю-
ду весь день напролет будил тебя, убеждал и обвинял.” 
Только критикуйте, а не конструируйте, и в этом также 
заключается самое большое различие между марксист-
ской философией и другими направлениями философии.

Марксизм обобщил историческую эволюцию соци-
альных форм и использует диалектику, чтобы показать 
путь социального прогресса. Начиная с первобытного 
общества, отношения между людьми и обществом были 
плохими. В условиях капитального производства, после 
того как материальная информация в основном удовлет-
ворена, люди обретают относительную независимость. 
Это, несомненно, является крупным прогрессом в соци-
альной истории. Кажется, что свобода и равенство прав 
человека были реализованы, но на самом деле выжива-
ние человека по-прежнему зависит от логики капитала. 
Только ликвидировав эксплуатацию и двигаясь к комму-
нистическому обществу, можно сделать жизнь по-насто-
ящему равной и освободить все человечество. Рабочие 
постепенно втягиваются в водоворот логики капитала. 
Большое количество безработных и высокий уровень за-
нятости стали той каплей, с помощью которой капитал 
подавляет их. Они не могут контролировать свое время 
и жизнь. Маркс также обсуждал в 《Немецкой идеоло-
гии《, каково это –  свободно распоряжаться временем 
в коммунистическом обществе: “…Общество регулирует 
все производство, что позволяет мне заниматься этим 
сегодня и этим завтра, охотиться утром, рыбачить днем, 
заниматься животноводством вечером и критиковать по-
сле ужина…” [6.C.537] При такой идеальной жизни толь-
ко тогда, когда работники будут способны думать о себе 
и о том, как избавиться от контроля отчужденного труда, 
чтобы иметь контроль над своей собственной жизнью, 
станет возможным достижение освобождения человека.

Человеческая цивилизация прошла через процесс 
перехода от низкого уровня к высокому, от простоты 
к сложности, от отсталости к прогрессу. За сменой ка-
ждой социальной формы стоит непрерывное изменение 
методов производства, образа жизни и форм цивилиза-
ции. Социалистическая цивилизация современного ки-
тайского общества возникла на основе предшествую-
щей человеческой цивилизации. В своей речи на конфе-
ренции, посвященной столетию со дня основания Ком-
мунистической партии Китая, генеральный секретарь 
Си Цзиньпин впервые предложил построить новую фор-
му человеческой цивилизации. Этой новой формой яв-
ляется не возникает из воздуха, а основывается на тен-
денции исторического процесса. “Люди сами создают 
свою историю, но они творят не так, как им заблагорас-
судится, не в условиях, которые они выбирают сами, 
а в условиях, с которыми они непосредственно сталки-
ваются, которые они установили и унаследовали из про-
шлого” [7.C.470–471], Новая форма человеческой циви-
лизации –  это новая социальная форма, которая может 
развиваться одновременно в условиях значительного 
обогащения материальной цивилизации, политической 
цивилизации, духовной цивилизации, социальной циви-
лизации и экологической цивилизации. В этой социаль-
ной форме люди могут по-настоящему распоряжаться 
своей судьбой, избегать дисциплины капитала, по-насто-

ящему становиться субъектами труда, а труд становится 
свободной и осознанной деятельностью.
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ReseaRch of the concept of «life policy» in 
accoRdance with the philosophy of K. MaRx

Ma Jinghan
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In recent years, the concept of “life politics” has attracted wide atten-
tion from the academic community. Russian studies on “life politics” 
appeared at the end of the last century. With the appearance and 
translation of the works of such prominent scientists as Foucault, 
Hart, and Negri, Chinese life policy scholars began to study life pol-
icy. The academic community conducts research on modern politi-
cal life from the point of view of Marxism. At the same time, thanks 
to the study of life politics, other questions have arisen: does Marx’s 
philosophy really contain a dimension of life politics, or does socie-
ty today impose Marxism in order to make it more epochal? If there 
really is a vital component of politics in Marxism, then what is the 
connection between them? Does Marx’s critique of capital in his era 
play a leading role in the modern world of capital? In this article, we 
will try to build on these issues, analyze the theoretical intersection 
of Marxism, especially historical materialism and vital political phi-
losophy, and try to discuss that Marxism’s modern critique of capital 
society is still of great importance.

Keywords:  the power of capital; labor force; discipline; life policy; 
criticism of capital
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Это одна из первых попыток социально- философского ана-
лиза некоторых аспектов философии истории постсоветской 
России как объективных условий самореализации отечествен-
ной молодежи сквозь призму объективных законов, противоре-
чий, рассматриваемые авторами как источник развития совре-
менного российского общества и государства. Противоречивая 
природа их развития детерминируют адекватные механизмы 
и направления развития страны в сторону утверждения режи-
ма правовой государственности и гражданского общества.

Ключевые слова: философия истории постсоветской России; 
объективный закон; противоречия, детерминириванные дей-
ствием объективного закона; способ производства материаль-
ных благ; производительные силы и производственные отно-
шения; стадии производственных отношений; духовные блага; 
нормы права; духовность; основные сферы жизни общества 
и др.

Актуальность темы исследования вытекает из той 
посылки, что анализ концептуальных положений фи-
лософии истории постсоветской России как объектив-
ных условий самореализации молодежью своего по-
тенциала является почти неисследованной проблемой 
в социально- философском ключе. Необходимость тако-
го анализа проистекает еще из того, что определение 
роли и значения учета при управлении страной объек-
тивных философских и экономических законов позволя-
ет четче определить источник, механизм и направление 
развития современного российского общества и моло-
дежи как главного субъекта этого процесса.

Говоря о степени разработанности проблемы, сто-
ить отметить, что в такой постановке данная проблема 
ни кем из исследователей не ставилась и, по этой при-
чине, отсутствуют какие-либо источники в социальной 
философии, где аналогичным образом ставился бы во-
прос. Между тем, при анализе проблемы использованы 
знания из области философии, экономической теории 
и футурологии. Они касаются понятия объективного за-
кона, определения его роли и значения в сознательном 
управлении общественными процессами, детерминации 
общественных явлений внутренними и внешними про-
тиворечиями, их скачкообразный характер как переход 
от низших ступеней развития к высшим, а также отри-
цания убогих, устаревших форм и методов с переходом 
к наиболее развитым, креативным и совершенным.

Избранная в качестве основной, является диалекти-
ческая методология с ее принципами и подходами. Она 
требует формулировки дефиниции объективного зако-
на, поскольку знание о них позволит сознательно и гра-
мотно управлять всеми слоями российского общества, 
включая молодежь. А это то, что называется сознатель-
ным управлением стабильностью и гармонией обще-
ства. С учетом сказанного, под объективными законами 
следует понимать всеобщую, необходимую, существен-
ную связь явлений и предметов, характеризующаяся 
устойчивостью и повторяемостью.

Известно, что одним из главных участников всех 
общественно- политических процессов, происходящих 
в нашей стране за постсоветский период ее развития, 
является современная молодежь. И от того, каким бу-
дет ее самочувствие в плане созданий соответствующих 
условий для самореализации, сознательного и систе-
матического учета ее интересов обществом и государ-
ством зависит гармоничное и стабильное их функцио-
нирование.

Следует подчеркнуть, что основным источником раз-
вития современной российской молодежи являются про-
тиворечия. Как нам кажется, основным противоречием, 
присущим всем представителям молодежи, является 
противоречие между их сущностью и существованием. 
То есть противоречие между биологической и социаль-
ной сущностью человека, исходя из посылки, что чело-
век есть биосоциальное существо. Если в свое время 
известные мыслители Чезаре Ламброзо, Зигмунд Фрейд 
и некоторые другие абсолютизировали роль биологи-
ческих факторов в определении сущности человека, 
то вместе с тем, в социальной философии представи-
тели марксистско- ленинского направления абсолютизи-
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ровали роль социальных факторов в опредмечивании 
сущности человека. В этом смысле наиболее лаконично 
и глубоко это выразил один из известных мыслителей 
XIX столетия: «сущность человека не есть абстракт, при-
сущий отдельному индивидууму; в своей действитель-
ности она есть совокупность всех общественных отно-
шений». Здесь абсолютизация социальных начал и их 
роли в определении сущности человека. Нам же кажет-
ся, что было бы логичным объединить эти два видения 
решения этого вопроса и исходить из того первоначала, 
что сущность человека –  в его биосоциальных началах, 
а человек –  это биосоциальное существо. Значит, ска-
занное актуально в отношении всех представителей мо-
лодежи и сознательный учет этого вывода при работе 
с нею позволит учитывать не только социальный кон-
текст, но и биологический, предполагающий взаимос-
вязь биологического и социального портрета родителей 
с представителями молодежи.

Говоря об условном ранжировании противоречий, 
следует выделить: а) внутренние и внешние. Внутренние 
условно можно подразделить, опираясь на известные 
сферы развития жизни российского общества, а имен-
но: экономической, социальной, политической, идеоло-
гической, правовой и духовно- нравственной.

Основным противоречием в экономической жизни 
российского общества, согласно известного объектив-
ного экономического закона –  соответствия производ-
ственных отношений характеру и уровню развития про-
изводительных сил, является противоречие между уров-
нями развития производительных сил и производствен-
ных отношений.

Первым срезом противоречий, применительно к рас-
сматриваемой в публикации проблеме выступают пред-
ставители молодежи с их умениями и навыками к тру-
ду. В этом отношении важно совершенствовать работу 
по формированию знаний, умений и навыков, то есть не-
обходимых компетенций, прививаемые в процессе обу-
чения в учебных заведениях.

Второй срез противоречий, исходя из указанного 
объективного закона, –  это противоречия, вытекающие 
из состояния средств производства, в аспекте сравнения 
существующего и необходимого, желаемого качества.

Третий срез противоречий, связанный с наукой, как 
главной производительной силой, проявляется в процес-
се реализации российской молодежью своего научно- 
исследовательского потенциала в рамках вузовской 
и послевузовской профессиональной подготовки, обре-
тения статуса кадров высшей квалификации, а также 
наличия соответствующих объективных и субъективных 
условий для такой реализации.

Противоречия в стадии производственных отноше-
ний, как экономических отношений между людьми по по-
воду производства, распределения, обмена и потребле-
ния материальных благ. Отсюда можно выделить: а) про-
тиворечия на стадии производства; б) распределения; 
в) обмена; г) потребления материальных и духовных 
благ. Остановимся на этом немного подробно.

Так, на стадии производства основным противоре-
чием является противоречие товарного производства, 
то есть противоречие между общественным характером 
производства и индивидуальностью товаропроизводи-
теля. Общественный характер производства обуслов-
лен ориентированностью товаропроизводителя на вы-
пуск продукции для неопределенного числа покупате-
лей и в соответствии со ст. 426 Гражданского кодекса 
РФ [1] эти товары согласно публичному договору про-
даются всем тем, кто за этим обратится. А индивиду-
альность товаропроизводителя проявляется через то-
варный знак, знак обслуживания, наименования места 

происхождения товара и специфика их использования 
регулируется соответствующим федеральным законом. 
Именно индивидуальность товаропроизводителя явля-
ется двигателем совершенствования и обновления про-
цесса производства, вовлечения в этот процесс других 
представителей молодежи и иных социальных слоев. 
В то же самое время общественный характер труда яв-
ляется тем цензором, который оценивает товар по каче-
ству и он не допускает вовлечения в товарооборот не-
качественной и недобротной продукции, поскольку она 
никому не нужна. Вот в таком диалектическом взаимо-
действии находятся категории «общественный характер 
труда» и «индивидуальность товаропроизводителя». Их 
суть в жизни –  противоречие, являющееся источником 
движения и развития товарного производства в стране 
и, оно разрешается на такой стадии производственных 
отношений, как обмен.

Противоречия на стадии распределения вытекают 
из амбивалентной, дихотомичной и двой ственной при-
роды распределения –  производственных ресурсов и ра-
бочей силы. Разрешение этих противоречий приводит 
к сбалансированному распределению по всей террито-
рии страны производственных ресурсов с потенциалом 
их систематического обновления, сопряженного с подго-
товкой и переподготовкой рабочей силы, могущей рабо-
тать на соответствующем производстве. Известно, что 
основным костяком рабочей силы является российская 
молодежь и, привитие ей адекватных условиям произ-
водства компетенций, является залогом эффективного 
развития стадии распределения, тесно связанной со ста-
дией производства и, в конечном итоге, сказанное неиз-
бежно влияет на процесс эффективного становления, 
развития и функционирования отечественной экономи-
ки.

В стране с 2000 годов проводятся мероприятия, на-
правленные на пропорциональное распределение сы-
рья, техники, технологий, производственных мощностей 
по всей территории Российской Федерации с учетом 
специфики регионов Сибири и Дальнего Востока. Про-
грамма бесплатного дальневосточного гектара, с одной 
стороны, снимает проблему малонаселенности данного 
региона, с другой –  динамичное развитие региона труд-
но себе представить без соответствующих работников, 
могущих работать в той или иной области деятельно-
сти. Противоречивость ситуации, вытекающей из упо-
мянутой программы позволит освоить данный регион, 
более того, это помогает государству реализовать пла-
номерную урбанизацию и, наконец, все это, неизбежно, 
способствует снижению уровня безработицы среди мо-
лодежи, образованию новых производственных единиц, 
увеличению количества выпускаемой продукции и росту 
уровня ВВП страны.

С 2000 годов по настоящее время в области распре-
деления наметился крен в сторону перехода от уравни-
тельной к распределительной справедливости. Понят-
но, что уравнительная справедливость в своей основе 
является порождением социалистической системы хо-
зяйствования, а распределительная –  порождение пост-
советского экономического развития, в основе которого 
в большей степени стоят товарно- денежные, рыночные 
отношения, где об уравнительной системе можно гово-
рить лишь в аспекте выделения роли государственных 
социальных институтов в патронаже над малоимущими 
и социально незащищенными гражданами.

В связи с упомянутыми трансформациями следует 
говорить и о социальном неравенстве на стадии рас-
пределения в отношении духовных благ. Так, например, 
в силу объективных причин не все граждане в стране, 
среди которых, конечно, и молодежь могут посетить уч-
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реждения искусства и культуры. Поэтому можно утвер-
ждать о наличии в нашей стране, как и во всем мире, 
отчуждения сограждан от духовных благ. Но, представ-
ляется, что уровень такого отчуждения год от года сни-
жается с ростом материальных, имущественных их воз-
можностей.

Для гармонизации отношений между гражданами 
и их составной частью молодежью на этой стадии произ-
водственных отношений следует усилить роль и значе-
ние указанных социальных институтов посредством уве-
личения процентной доли ВВП на социально- значимые 
программы. Речь не идет о всеобщем социальном патер-
нализме, а говорится об усилении роли этих социальных 
институтов в снятии, минимизации последствий объек-
тивно существующих противоречий.

На такой стадии производственных отношений, как 
обмен опять-таки возникают и снимаются противоре-
чия, являющиеся имманентным двигателем товарно- 
денежных отношений, где так-таки задействована рос-
сийская молодежь. Уже категория стоимость как эко-
номические отношения между товаропроизводителями 
по поводу сравнения результатов их труда, происходя-
щего на рынке, содержит в себе объяснение природы 
и сущности противоречий. Их внешним обрамлением 
является конкуренция, в конечном итоге, приводящая 
к повышению качества, добротности выпускаемой про-
дукции, постепенному снижению ее цены, как денежно-
го выражения стоимости; а внутренним –  объективная 
природа стоимости и реализованной прибавочной сто-
имости.

Имеются противоречия и на стадии обмена. Немно-
го ранее говорилось об основном противоречии товар-
ного производства –  между общественным характером 
производства и индивидуальностью товаропроизводи-
теля. С одной стороны данное противоречие имманент-
но является источником развития и совершенствования 
товарного производства, с другой –  индивидуальность 
целого ряда товаропроизводителей не всегда отвечает 
общественным интересам. На то и существует в нашей 
стране Антимонопольная служба и система правоохра-
нительных и правоприменительных органов, усилиями 
которых шиканство товаропроизводителей пресекается 
и, таким образом, обеспечивается гармония интересов 
людей на стадии обмена.

На стадии потребления материальных благ весомое 
значение имеет противоречие, вытекающее из объек-
тивного экономического закона роста потребностей. 
В соответствии с ним, год от года, десятилетия за де-
сятилетиями у молодежи, как впрочем, и у остальных 
членов общества растут потребности не в смысле коли-
чественном, а в смысле новаций. То есть каждый новый, 
ранее неизвестный товар является объектом вожделе-
ний молодежи, притягивает их, порождает у них желания 
обрести его во что бы то ни стало. А между желанием 
приобрести и реальными возможностями это сделать, 
как говорят в простонародье, –  большое расстояние. Это 
так-таки стимулирует их к более активной деятельности 
для получения относительно высокой заработной платы 
и удовлетворения своих потребностей.

Мы, опираясь на понятие объективного закона, рас-
смотрели некоторые противоречия, имеющие месту 
быть в экономической сфере России. Вместе с тем, эти 
противоречия, как уже обозначили немного ранее, ха-
рактерны для социальной сферы жизни российского об-
щества. Подчеркнем, что природу и сущность противо-
речий в социальной сфере трудно определить без зна-
ния и учета методологического значения природы и сущ-
ности противоречий в экономической сфере, о которых 
мы говорили подробно немного ранее. Было бы правиль-

ным сформулировать такую посылку о том, что проти-
воречия в экономической сфере российского общества 
предопределяют природу и сущность противоречий в со-
циальной сфере. В свою очередь, социальные проти-
воречия имеют свою иерархию и структуру, а именно: 
можно выделить: а) основное противоречие в человеке –  
противоречие между его сущностью и существованием; 
б) противоречие между общинным и индивидуальным 
образами жизни; в) противоречие между трудом и ка-
питалом, проявляющееся через дефиницию стоимости, 
как отношения между рабочим классом и классом капи-
талистов по поводу присвоения вторым части прибавоч-
ной стоимости, созданной в сфере материального про-
изводства: г) противоречия между социальными страта-
ми; д) противоречия в сфере социальных лифтов и др.

В российском обществе имеют месту быть и про-
тиворечия в политической сфере, которые опять-таки 
можно ранжировать: а) противоречия между элемен-
тами политической системы в проекции совокупности 
властно- политических институтов; б) противоречия меж-
ду политическими партиями, общественными движени-
ями и благотворительными фондами; в) противоречия 
между политическими лидерами и субъектами, желаю-
щими обладать статусом политического лидера; г) ме-
жгосударственные противоречия: д) противоречия меж-
ду ТНК и национально- государственной формой поли-
тического устройства общества –  явление не сегодняш-
него дня. Оно своими корнями уходит к этапу перехода 
монополистического капитализма к его государственно- 
монополистической форме –  примерно в 30–40 годы 
XX века. Говоря об этом, следует выделить два сре-
за противоречий, а именно: противоречия между ТНК 
и между ТНК и национально- государственной формой 
политического устройства общества.

Противоречия в идеологической сфере жизни об-
щества проистекают из факта наличия в жизни стра-
ны разнообразных политических партий, исповедующих 
разные идеологии. Конституцией РФ установлена мак-
сима плюрализма идеологий и отсутствия какой-либо 
господствующей. Но многообразие политических партий 
является источником плюрализма идеологий, что озна-
чает фактическую борьбу между ними ради обретения 
политической власти. Во всяком случае, очевидно, что 
на стыке XX и XXI веков развернулась острая борьба 
между представителями либеральной и консервативной 
идеологий, что, к счастью, завершилось победой кон-
сервативной идеологии –  идеологии опирающейся на со-
хранение всего позитивного из советского прошлого, 
идеологии поддерживающей традиционные семейные, 
духовно- нравственные ценности, идеологии созидания, 
а не разрушения.

У нас в стране законом справедливо запрещена 
фашистская, неонацистская, идеология терроризма 
и религиозно- политического экстремизма. Идеологии, 
разрушающие социальный мир и стабильность в госу-
дарстве. У нынешней российской молодежи одна иде-
ология –  патриотизма, а не космополитизма, героизма, 
а не трусости, верности Родине и присяге, а не гнусности 
и предательства.

Противоречия в правовой сфере жизни общества оз-
доравливают и укрепляют все правовое поле государ-
ства. Можно провести условное ранжирование противо-
речий в этой области: а) противоречия между нормами 
действующей Конституции РФ и Конституциями (Устава-
ми) субъектов РФ; б) противоречия между Конституцией 
РФ и Конституционными законами РФ; в) противоречия 
между федеральными конституционными и федераль-
ными законами; г) противоречия между Конституцией 
РФ и Указами Президента РФ; д) противоречия между 



157

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
Указами Президента РФ и Постановлениями Правитель-
ства РФ; е) противоречия между всеми перечисленными 
нормативно- правовыми актами и актами местного, ло-
кального значения.

Вместе со сказанным, у нас в стране существует 
огромное количество кодифицированных правовых ак-
тов в конституционной, гражданской, уголовной и адми-
нистративной сферах. При этом каждой перечисленной 
правовой сфере присущи свои виды судопроизводства –  
конституционное, гражданское, уголовное и админи-
стративное, в рамках которых применяются соответству-
ющие нормы материального и процессуального права. 
Коллизии в этой сфере жизненная, правовая практика 
делает гласным и очевидным. По этой причине законо-
датель и правоиздатель в широком смысле слова про-
водят работу по устранению правовых пробелов и со-
вершенствованию существующей нормативно- правовой 
базы.

Не разрешение противоречий в правовой сфере при-
водит к отрицательным правовым явлениям как аномия 
права и правовой нигилизм. Следует подчеркнуть, что 
правовой нигилизм, к сожалению, в большей степени 
проявляется в действиях и поступках современной рос-
сийской молодежи. Поэтому, проведение целенаправ-
ленной воспитательной работы среди нее –  задача ро-
дителей и работников образовательных учреждений. 
Изжитие правового нигилизма из сознания и поведения 
молодежи должны быть решающими максимами в рабо-
те указанных субъектов. Ее успешность и результатив-
ность является залогом эффективного и динамичного 
развития нашего государства в направлении достиже-
ния конституционной максимы –  завершение строитель-
ства у нас в стране правового государства и адекватного 
ему гражданского общества.

Противоречия в духовно- нравственной сфере рос-
сийского общества также можно градировать. Так, выде-
ляем: а) противоречия в области образа жизни различ-
ных категорий населения, включая молодежь; б) проти-
воречия в области культуры, искусства, религии и нрав-
ственного, духовного взросления подрастающего поко-
ления сограждан; в) противоречия между материальным 
и духовным, финансированием духовного и его недоста-
точностью.

Суть некоторых аспектов философии истории пост-
советской России в опредмечивании объективных фи-
лософских и экономических законов, противоречий, 
вытекающих из них с целью оптимизации источника, 
механизма и направления развития нашей страны в на-
правлении обеспечения надежных устоев гражданского 
общества и правового государства.

Мы убедились, что каждое описанное в настоящей 
публикации противоречие, с одной стороны, носит объ-
ективный характер, с другой –  является источником дви-
жения и развития молодежи и других социальных слоев 
населения. С третьей стороны –  оптимизирует их внут-
ренний потенциал, тягу к знаниям и труду, а в более об-
щем плане на уровне всего общества –  развивает произ-
водительные силы и производственные отношения, хо-
зяйственный механизм страны и экономический уклад 
людей в целом.

Сознательное управление обществом, его составной 
частью –  молодежью имманентно предполагает знание 
управленцами рассмотренных нами объективных за-
конов, природы, сущности противоречий, вытекающих 
из них. Их сознательный учет при разработке и принятии 
решений, касающихся государственной молодежной по-
литики, изменения качественного состояния производи-
тельных сил, производственных отношений, элементов 
хозяйственного механизма, в целом –  способа производ-
ства материальных благ и существующей надстройки.
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В статье рассматриваются теоретические вопросы совре-
менных практик социального конструирования истории 
и исторического сознания современного общества. Акту-
альность темы исследования определяется важностью и не-
обходимостью выявления сущности и содержания практик 
социального конструирования истории и исторического 
сознания общества с учётом возможностей современных 
информационно- коммуникативных технологий, а также за-
просом государства и общества на сохранение исторической 
правды. В результате проведённого исследования представле-
ны этапы конструирования социальной реальности, выявлены 
и проанализированы основные практики социального кон-
струирования исторического сознания, принципы на которых 
базируется механизм реализации влияния на общественное 
сознание через совокупность определённых технологий. Пред-
ставлены выводы о необходимости дальнейших исследова-
ний практик социального конструирования истории и истори-
ческого сознания в их совокупности, что необходимо делать 
с учётом последних достижений развития информационно- 
коммуникативных технологий.

Ключевые слова: сознание, общество, историческое созна-
ние, влияния, практики, социальное конструирование, история.

Введение
С глубокой древности политические деятели обращались 
к истории с целью легитимизации своей власти, укре-
пления политической системы, подтверждения права 
на ту или иную территорию. В прошлом находили осно-
вания и аргументы для оправдания определённой поли-
тики в настоящем и формирования идентичности нации. 
Американский политолог Дж. Филлипс определяет это 
как: «целенаправленный процесс отбора, ведущий к от-
браковке и утрате некоторых событий, тогда как другие 
сохраняются и превращаются в символы идентичности» 
[1, с. 328]. Соответственно, с развитием науки и техники 
практики социального конструирования видоизменяются 
и модифицируются.

Под практиками социального конструирования исто-
рии понимается комплекс социально- управленческих 
действий различных акторов общественного развития, 
выраженных в форме специализированных алгоритмов 
реализации социогуманитарных концептов по управ-
лению общественным сознанием масс через оказание 
системно- организованного воздействия на историче-
ское измерение социума (проектирование прошлого; 
формирование исторического сознания общества; ре-
конструкция исторической памяти; деконструкция сим-
волической значимости исторических образов; репре-
зентация фейковой ретрореальности исторических со-
бытий и другие) [2].

Актуальность исследования определяется динамич-
ным изменением информационного пространства и вли-
янием этого процесса на трансформацию всей структуры 
взаимодействия в обществе, что приводит к качествен-
ным изменениям в формах и методах проектирования 
и реализация социальных конструктов, направленных 
на пересмотр исторических фактов, новую интерпрета-
цию событий прошлого в целях создания необходимого 
восприятия истории. По мнению старшего научного со-
трудника Военного университета имени князя Алексан-
дра Невского МО РФ А. М. Ильницкого, коллективный За-
пад развязал против России «ментальную вой ну», глав-
ная цель которой замена истинной истории на вымыш-
ленную, выгодную субъектам социально- политического 
противостояния нашей стране [3]. Поэтому необходимо 
и важно целенаправленное изучение практик социаль-
ного конструирования истории, поскольку этот процесс 
может негативно влиять на историческое сознание об-
щества, социально- психологическую атмосферу в обще-
стве, политическую стабильность.

Специфика социального конструирования 
истории и исторического сознания
При изучении таких сложных и многосоставных фено-
менов как историческое сознание, историческая память, 
историческая истина, невозможно обойтись без муль-
типарадигмального подхода, включающего различные 
социально- философские концепции, теории, охватыва-
ющие широкий спектр аспектов, включая социальные, 
культурные, психологические и политические, которые 
требуют интеграции различных теоретических рамок 
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и методов исследования, что позволяет не только рас-
ширить горизонты исследования, но и обеспечить более 
комплексное и многогранное понимание исторической 
реальности.

Одно из представлений цели социального констру-
ирования истории предполагает активное управление 
восприятием исторических событий с целью формиро-
вания массового общественного сознания. Это связа-
но с идеей, что история не является объективным на-
бором фактов, а скорее подвержена интерпретации 
и представлению в определённой форме в зависимо-
сти от контекста и целей (Г. Пэрс [4], Д. Телен [5], Ван-
дерстэл [6] и другие). Наиболее значимые события мо-
гут быть реконструированы, а главное, представлены 
в удобном и лёгком для восприятия веде. Пример –  му-
зейные комплексы «живой истории», такие как Скан-сен 
в Швеции, которые играют важную роль в социально- 
психологическом влияния на сознание общества бла-
годаря своей способности демонстрировать прошлую 
реальность через осязаемые, интерактивные экспона-
ты. Посетители таких музеев могут получить возмож-
ность понимания прошлого через личный опыт жизни 
в конкретные исторические периоды. Это достигается 
за счет тщательного воспроизведения архитектуры, бы-
та, ремесел и других аспектов повседневной жизни того 
времени.

Такие проекты создаются не только для образова-
ния, но и поддержания интереса к истории своего края, 
страны, создания у широкой публики необходимого эмо-
ционального восприятия деятельности предыдущих по-
колений, показывая, как люди жили, работали и взаимо-
действовали друг с другом в прошлом. Эти реконструк-
ции делают акцент на важных социальных и культурных 
аспектах, которые, по мнению авторов, могут быть ак-
туальны и в современности, создавая мост между про-
шлым и настоящим, формируя историческое сознание 
общества настоящего времени.

Точка зрения, выраженная А. Е. Савельевым 
и С. В. Савельевым, выделяет важные аспекты социаль-
ного конструирования истории с акцентом на процес-
сы запоминания и забывания в контексте коллективной 
и индивидуальной памяти. Нестабильность и энергоза-
висимость процесса запоминания подчеркивают необ-
ходимость понимания того, как информация сохраняется 
и передается в обществе: «через час человек забывает 
половину всего попавшего в его память, через сутки –  
две трети и так далее по нарастающей экспоненте» [7]. 
Люди больше забывают, чем помнят, что делает ещё бо-
лее значимым аспект социального наследования памяти 
в процессе формирования исторического сознания об-
щества на основе общего разделяемого отношения к ос-
новным историческим событиям. Таким образом, исто-
рия становится не просто хроникой и набором фактов, 
а результатом того, как в обществе, в результате прак-
тик социального конструирования, складывается интер-
претация и образ исторических событий через призму 
культурных и социальных взаимодействий.

Эскапизм как защита личности от травмирующей ре-
альности описан З. Фрейдом, это проявляется в избира-
тельности памяти, человек забывает некоторые обстоя-
тельства прошлого, как будто их не было в действитель-
ности [8]. Если рассматривать социальное конструиро-
вание истории и исторического сознания как процесс 
вытеснения информации на коллективном и личностном 
уровне, в обществе, при соответствующем социально- 
психологическом воздействии, также могут происходить 
процессы частичного или полного вытеснения историче-
ских событий, образуя в коллективном бессознательном 
архетип «Тени» по К. Юнгу.

В концепции гиперреальности Ж. Бодрийяра совре-
менные общества погружаются в состояние, где грани-
цы между действительностью и её симуляциями раз-
мываются. В его понимании, гиперреальность –  это 
мир знаков и симулякров, которые не просто представ-
ляют реальность, но заменяют её. В этом мире копии 
неотличимы или даже превосходят оригиналы в своей 
убедительности, что детерминирует множественность 
фальсификаций событий прошлого [9]. В условиях ги-
перреальности история становится главным симулятив-
ным образованием в сознании общества. Созданные 
нарративы и реконструкции прошлого в современной 
информационно- коммуникативной среде могут быть 
абсолютными симулякрами, но вызывать доверие, как 
нечто подлинное, реальное, представленное с ясной убе-
дительностью. Вопрос возможности достижения истори-
ческой истины ставится под сомнение, поскольку в соци-
уме гиперреальности субъективные и модифицирован-
ные представления превалируют над фактами.

В результате история может быть представлена 
в различных формах, каждая из которых претендует 
на истинность, отсюда и мультипарадигмальность исто-
рического знания требует обозначения и анализа раз-
личных подходов, каждый из которых используется за-
интересованными акторами в процессе обоснования 
и применения современных практик социального кон-
струирования истории и исторического сознания.

Анализ основных подходов в практике 
социального конструирования истории 
и исторического сознания
Конструктивистский подход предлагает рассматривать 
знание как конструкцию, формируемую в процессе вза-
имодействия субъекта с миром. Знание в этом контексте 
не является отражением объективной реальности, а пред-
ставляет собой субъективные интерпретации и смысло-
вые конструкции, созданные когнитивной системой чело-
века через рефлексию и взаимодействие. Такой взгляд 
подчеркивает, что знание всегда зависит от контекста 
и опыта индивида, и тем самым отвергает существование 
абсолютно объективного знания, утверждая, что любые 
формы знания являются итогом когнитивной деятельно-
сти сознания [10]. Смысловые конструкции (композиции) 
в радикальном конструктивизме: «служат для организа-
ции опытного мира, а не для открытия онтологической 
реальности» [11, с. 6].

Основоположник теории личностных конструктов Дж. 
Келли раскрывает механизм восприятие и взаимодей-
ствия человека с реальностью. Для внутренней класси-
фикации и оценки своего опыта необходимо находить 
рационально- логические критерии для объяснения дей-
ствительности, это не обязательно истинное знание, 
а больше некоторые когнитивные рамки или схемы, ко-
торые человек использует для интерпретации и предска-
зания событий в своей жизни. Такие личностные кон-
структы имеют организацию в виде бинарных оппозиций 
«свои-чужие» и являются динамичными, что позволяет 
постоянно тестировать и пересматривать конструкты 
в зависимости от их соответствия действительности. 
Такой процесс опосредован необходимостью частой 
адаптации к изменениям в социальном окружении и по-
требностью корректировать свои представления проис-
ходящем при необходимости. Это вписывается в общую 
конструктивистскую традицию, где внимание акценти-
руется не на поиске истинности своих представлений, 
а на формировании таких личностных конструктов, кото-
рые были бы практичны и эффективны в их логической 
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консистентности для конкретного индивида, позволяли 
объяснять явления, интегрировать новые переживания 
и информацию в свои существующие когнитивные схе-
мы, достигать когнитивной гармонии и адаптации к по-
стоянно меняющемуся миру [12].

Один из основателей радикального конструктивизма 
Эрнст фон Глазерсфельд полагал, что знание и реаль-
ность конструируются субъектом и зависят от его актив-
ности. В рамках радикального конструктивизма позна-
ние рассматривается не как пассивное отражение внеш-
него мира, а как активный процесс построения и адап-
тации когнитивных структур на основе субъективного 
опыта. Глазерсфельд подчёркивал, что знание не может 
считаться абсолютным, поскольку любое представление 
о реальности является продуктом опыта, а не объектив-
ного отражения действительности. Другими словами, по-
строенная индивидом картина мира не может считаться, 
его «истинной репрезентацией» [13, с. 93]. Знание –  это 
не открытие мира, это его интерпретация, достоверность 
которой необходимо пересматривать ввиду ограничен-
ности любого конструкта. Конструирование историче-
ского сознания общества посредством интерпретации 
фактов прошлого, содержания и значения документов, 
является ещё одним значимым подходом в формирова-
нии современного исторического восприятия.

В. Дильтей акцентировал внимание на отличии гума-
нитарных наук от естественных. Он полагал, что зада-
ча историка и гуманитарного исследователя не столько 
в объяснении, сколько в понимании культурных и исто-
рических явлений. История позволяет стремиться к по-
стижению человеческого опыта через переживание и ин-
терпретацию, а не к выведению универсальных законов, 
как это делают естественные науки. Х.-Г. Гадамер про-
должая эту традицию, развил понятие герменевтическо-
го диалога. Он предложил идею, что понимание истори-
ческого текста –  это не пассивный процесс, а активное 
взаимодействие, своего рода диалог между интерпре-
татором и текстом. Гадамер подчеркивал важность вы-
хода за рамки буквального смысла и стремление к рас-
крытию глубинных смыслов, заложенных в тексте. Это 
требует от исследователя не только понимания контек-
ста, в котором создавался текст, но и его собственных 
предвзятых суждений (заблуждений), которые могут 
влиять на интерпретацию. «Интерпретатор должен стре-
миться не просто понять то, что сказал автор, но про-
биться к еще более глубокому слою заключенного в тек-
сте смысла, к тому, что автор хотел сказать» [14, с. 106].

М. Блок и Л. Февр (основатели «школы Анналов») 
подвергали сомнению абсолютную достоверность исто-
рических документов, утверждая, что они могут быть 
легко искажены или неправильно интерпретированы. 
Они подчеркивали значимость междисциплинарного 
подхода, включающего в себя методы этнографии, ста-
тистики, истории техники и других смежных наук. Это 
позволяло исследователям глубже проникать в социаль-
ные структуры и выявлять подтексты, иначе недоступ-
ные при традиционном анализе.

«Школа Анналов» во многом изменила парадигму 
исторических исследований, предлагая более обширный 
взгляд на прошлое, учитывающий различные аспекты 
повседневной человеческой жизни и активности. Это на-
правление оказало значительное влияние на последую-
щее развитие исторической науки, углубляя понимание 
социальной динамики и значимости коллективных мен-
талитетов: «для понимания истории необходимо обнару-
жить смысл явления, постигнуть мотивы людей, совер-
шивших поступки в условиях, прочитанных ими на свой 
манер» [15, с. 144].

Практическая деятельность в феноменологической 
традиции представлена совокупностью отдельных фе-
номенов, посредством которых индивидуум формирует 
свою реальность. Э. Гуссерль, один из основателей фе-
номенологии, обосновывал идею, что наше восприятие 
мира начинается с субъективного опыта. Он утверждал, 
что понимание реальности строится на интуитивных ак-
тах сознания, где каждый индивид переживает свой уни-
кальный опыт, формируя субъективную картину мира. 
А. Щютц, развивая идеи Гуссерля, полагал, что воспри-
ятие и понимание мира всегда субъективно и связано 
с личностным «Я», поэтому взаимодействие с миром 
и другими людьми обусловлено личной перспективой 
и интерпретацией действительности через «Я». П. Бер-
гер и Т. Лукман в своей работе «Социальное конструиро-
вание реальности» утверждали, что реальность созда-
ется через социальные взаимодействия и общий опыт, 
подчеркивая интерсубъективность –  конструирование 
реальности совместно несколькими индивидами через 
общее разделяемое восприятие и понимание.

Этапы конструирования социальной реальности мож-
но представить следующим образом:
1. Деятельность человека стремиться к упрощению, 

особенно это касается привычных, повседневных 
дел, поэтому любая форма активности в её регу-
лярном исполнении проходит процесс «опривычи-
вания», превращения в рутину –  габитуализации.

2. То, что является привычным становится со време-
нем нормативным, то есть, в результате привычной 
деятельности социальные отношения людей начи-
нают регулироваться устанавливаемыми нормами 
и правилами, что можно назвать –  институализаци-
ей.

3. Установленная институализация становиться в об-
ществе реальностью, принудительным внешним 
фактором для индивида. Социальные институты 
встраиваются и уже являются частью общего исто-
рического пространства общества как некоторая 
объективная данность.

4. Легитимация (как процесс –  легитимизация) –  при-
дание смысла и значения институализированному 
социуму, придание законности существующему по-
рядку.

5. Интернализация как процесс принятия и усвоения 
смыслов и правил установленной определённой 
социальной организации, посредством трансляции 
уже сложившегося «знания».

В семиотическом подходе рассматривается пробле-
матика формирования и интерпретации социальной 
реальности посредством системы знаков и символов. 
Ю. М. Лотман, один из ведущих представителей семи-
отики и культурологии, подчеркивал, что культура сама 
по себе является системой знаков, посредством которой 
люди не только общаются, но и понимают окружающий 
мир. Социальная реальность при этом представляется 
не как нечто статичное, а как динамичная система, в ко-
торой происходят постоянные изменения под воздей-
ствием внутренних и внешних факторов. В процессе это-
го динамического взаимодействия старые смыслы мо-
гут утрачивать свою актуальность, в то время как новые 
смыслы и символы появляются и развиваются, обога-
щая культурное пространство. Это схоже с расширени-
ем лексического запаса языка, который постоянно обо-
гащается за счет новых слов и выражений, возникших 
в результате культурного обмена или изменений в об-
ществе. Исторические события в семиотическом подхо-
де представляются как отражение в сознании общества 
символов и знаков прошлого, что создаёт динамичные 
конструкты ретрореальности, формируя при этом кол-
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лективную идентичность и определенные нарративы, об-
ращённые как в настоящее, так и будущее.

В мифологической традиции понимание прошлого 
в массовом сознании опосредовано природой массово-
сти, которая представляет собой упрощённое, эмоцио-
нальное, внелогическое и мифологическое восприятие 
ретрореальности. Мифы играют важную роль в интер-
претации истории, начиная с детских лет. Массовое со-
знание в этом плане схоже с сознанием ребёнка, где ми-
фы в виде сказок легко уживаются с реальностью. Ми-
фы предлагают упрощённые объяснения явлениям ми-
ра, что облегчает массовому сознанию структурировать 
знания о нем. Мифы комплексны, они содержат не толь-
ко исторические элементы, но также символические 
и культурные коды, отражающие ценности, убеждения, 
верования общества. В мифологической традиции миф 
доминирует над исторической реальностью, превосхо-
дит исторические факты за счёт использования архети-
пических образов истории, которые легче запоминаются 
и передаются из поколения в поколение. Миф выгоден 
современной культуре, поэтому жив и устойчив. Напри-
мер, искусство, литература, кино и другие формы мас-
совой культуры для лёгкости восприятия, часто, создают 
и поддерживают исторические (и не только) мифы. Че-
рез художественные и изобразительные средства мифы 
проникают в повседневную жизнь, влияя на формиро-
вание идентичности и коллективной память общества.

Лингвистический подход подчеркивает важность 
языка как инструмента для создания и понимания со-
циальной реальности. В трудах Л. Витгенштейна уделя-
ется большое внимание тому, как язык формирует вос-
приятие мира. Его знаменитое высказывание «Границы 
моего языка означают границы моего мира» выражает 
ограниченность восприятия и понимания мира рамками 
языковой культуры.

Язык рассматривается не только как средство комму-
никации, но и как механизм, посредством которого про-
исходит интерпретация и конструирование картины ми-
ра настоящего и исторического прошлого, посредством 
событий, текстов, символов, слов, и т.п, что способству-
ет созданию объединённой языковой среды, дающей 
возможность общего понимания в социальной комму-
никации. Язык формирует дискурсы через систему зна-
чений и практик, что влияют на восприятие историче-
ских событий, определяя, какие фрагменты прошлого 
становятся значимыми, а какие остаются не в фокусе 
внимания. Языковые игры и перформативные высказы-
вания помогают субъектам социальной коммуникации 
воспроизводить и интерпретировать историю, что приво-
дит к её непрерывному социальному конструированию.

Сторонники идей постмодерна настаивают на все-
общей нестабильности и изменчивости современно-
го общества, в котором традиционные представления 
о реальности и истории ставятся под сомнение. Нели-
нейность, ускорение времени и информационная насы-
щенность ведут к тому, что знание становится фрагмен-
тарным и контекстуально зависимым, множественным 
и лишённым фундаментальной истинности. В этом кон-
тексте постмодернистские мыслители призывают к от-
казу от единой авторитетной версии истории, предлагая 
вместо этого признание множества историй и наррати-
вов, каждая из которых имеет право на существование. 
Отказ от постулатов логоцентризма и пересмотр класси-
ческих исторических интерпретаций способствует декон-
струкции традиционных идеалов и норм, утвержденных 
классическими научными постулатами в философии, 
истории, социологии, психологии. Такие концепты, как 
ризома (образ сети без центра), множественность ис-
тин, метарассказ (критика универсальных нарративов), 

«смерть автора» (отказ от единоличного авторства и на-
мерений), реификация (объективация), и деконструкция 
(анализ и выявление скрытых значений и противоречий 
в текстах) позволяют рассматривать историю как соци-
альный конструкт, где различные интерпретации и точки 
зрения отражают множество индивидуальных и культур-
ных перспектив.

В Медиакоммуникативном подходе рассматриваются 
процессы влияния информации и медиа на восприятие 
и понимание исторических событий. Концепция медиа-
вируса в метафорическом ключе представляет объясни-
тельную модель воздействия информации, подобно био-
логическому вирусу, на общественное сознание через 
различные каналы доставки, что позволяет медиавиру-
су не просто проникать в сознание масс, но и изменять 
его структуру, а также восприятие реальности. «Инфор-
мационные пандемии и взрывы», обусловленные разви-
тием информационных технологий, привели к тому, что 
значительный объем информации становится доступ-
ным мгновенно неограниченной аудитории, что, в свою 
очередь, практически всегда, ввиду скорости и объёма 
распространения информационного потока, затрудняет 
критическое осмысление и оценку этой информации. 
Поэтому медиавирусы становятся мощным инструмен-
том, способным менять общественное восприятие, фор-
мируя новые нарративы, модифицируя историческую 
память, разрушая историческое сознание общества.

Медиакоммуникативный подход предлагает не толь-
ко теоретическую рамку для анализа медиапроцессов, 
но и практические инструменты для понимания и, воз-
можно, управления социальными изменениями. Обра-
щение особого внимания на роль медиавирусов откры-
вает новые горизонты в изучении того, как медиаформа-
ты могут использоваться для конструирования и рекон-
струирования истории и исторического сознания.

Выводы
Мультипарадигмальная природа исторического знания 
требует дальнейшего изучения представленных подхо-
дов в их совокупности, комплементарности, с учётом 
информационно- коммуникативных технологий, динамич-
но меняющих социальное взаимодействие и опосредую-
щих применение практик социального конструирования 
истории и исторического сознания.

Приведённый анализ подходов в исследовании прак-
тик социального конструирования истории и историческо-
го сознания позволяет сделать вывод о проектируемости 
исторического сознания общества определёнными акто-
рами политического противостояния с целью изменения 
восприятия исторических событий, очернения прошлого 
страны, в котором нечем гордиться и не за что быть бла-
годарными своим предкам. Или напротив, использование 
истории для легитимизации политического строя, оправ-
дания мнимого или реального права на территорию, соз-
дания определённых социальных идентичностей.

Историческое сознание общества подвержено посто-
янному влиянию посредством определённых программ, 
проектов, алгоритмов воздействия с целью установле-
ния контроля над ним и создания необходимого субъек-
там влияния отношения к событиям недавнего и далё-
кого прошлого.

Социальное конструирование исторического созна-
ния имеет своим содержанием реконструкцию как про-
цесс воссоздания и сохранения исторического наследия, 
поддерживающий коллективную историческую память, 
либо внедрение такой реконструкции, которая будет на-
против детерминировать ложные представления о про-
шлом, разрушая историческое сознание социума.
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Необходимо дальнейшее исследования данной тема-
тики, что требует междисциплинарного подхода и учета 
новых технологических достижений, на которых осно-
ваны различные формы влияния медиа на восприятие 
истории в социуме.
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The article examines the theoretical issues of modern practices of 
social construction of history and historical consciousness of mod-
ern society. The relevance of the research topic is determined by 
the importance and necessity of identifying the essence and content 
of the practices of social construction of history and historical con-
sciousness of society, taking into account the capabilities of mod-
ern information and communication technologies, as well as the re-
quest of the state and society to preserve historical truth. As a result 
of the conducted research, the stages of constructing social reality 
are presented, the main practices of social construction of historical 
consciousness are identified and analyzed, the principles on which 
the mechanism of influence on public consciousness through a set 
of certain technologies is based. Conclusions are presented on the 
need for further research on the practices of social construction of 
history and historical consciousness in their entirety, which must be 
done taking into account the latest achievements in the develop-
ment of information and communication technologies.

Keywords: consciousness, society, historical consciousness, influ-
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Статья посвящена анализу использования понятия «тради-
ция» в рамках курса «Основы российской государственности». 
На основе количественного анализа учебников по ОРГ (2023–
2025 гг.) подтверждается центральное место этого понятия в со-
держании курса. Однако его многозначность и концептуальная 
неопределенность создают методологические и практические 
трудности. Выделяются три различные смысловые рамки ис-
пользования понятия «традиция»: как культурного континуу-
ма, как ценностного отбора и как оппозицию рациональности 
и новации. Несовместимость подходов приводят к логическим 
противоречиям, что нарушает концептуальную целостность. 
Мыслимы два пути решения. Первый состоит в формализации 
понятия через создание единой теоретической модели. Второй 
заключается в акценте на «дух» традиции, основанный на па-
триотической идентичности и эмоциональной вовлеченности. 
Исследование подчеркивает необходимость баланса между 
академической строгостью и практической реализуемостью 
курса «Основы российской государственности», что особенно 
важно для его роли в укреплении гражданской идентичности 
и духовно- нравственной безопасности России.

Ключевые слова: традиция, традиционные ценности, основы 
российской государственности, неопределенность традиции, 
парадигмы традиции, духовно- нравственные ценности.

Внедрение курса «Основ российской государствен-
ности» (в дальнейшем –  ОРГ) стало значимой вехой 
в развитии российской политики в области защиты тра-
диционных ценностей, мировоззренческого суверени-
тета и гражданского самоопределения. Понятие «тра-
диция», и производное от него понятие «традиционные 
ценности», являются одними из ключевых смысловых 
единиц содержания курса. Причем это доказывает-
ся не только декларацией приверженности традицион-
ным ценностям, но и простым количественным анали-
зом его использования в текстах изданных учебников 
по ОРГ. В учебнике, изданном в 2023 году под редак-
цией В. М. Марасанова, В. Э. Багдасарян и других, слово 
традиция и производные от него использованы 158 раз 
[1]. В других учебниках, изданных в 2023 году это слово 
используется 79 и 114 раз [2; 3]. В изданном в 2025 го-
ду учебнике А. Д. Харичева, А. В. Полосина и А. В. Селез-
невой слово традиция и его производные используется 
170 раз [4]. Такой количественный анализ исчерпыва-
юще доказывает роль понятия «традиция» как одного 
из ключевых понятий содержания курса ОРГ.

Предметом данного исследования будет являться 
смысловое многообразие понятия «традиция» в контек-
сте реализации курса ОРГ и связанных концептуальных 
и практических трудностей.

Цель исследования состоит в экспликации значений 
понятия «традиция» в курсе ОРГ и их соотнесение с су-
ществующими парадигмами философского понимания 
традиции. Что, в свою очередь, имеет целью развитие 
теории и практики курса и концептуальных основ рос-
сийской политики в ценностно- смысловой сфере в це-
лом.

Методологически статья будет представлять собой 
концептуальный анализ понимания понятия «традиция» 
в материалах курса ОРГ в сравнении с различными су-
ществующими оптиками философского исследования 
понятия «традиция» в прошлом и настоящем.

Начиная рассмотрение использования понятия «тра-
диция», мы можем отметить, что само по себе обраще-
ние к нему в рамках курса ОРГ очевидно гармонирует 
с целями развития духовно- нравственных основ россий-
ской культуры, отраженными в соответствующей норма-
тивной базе [5]. Однако проблема становится заметна, 
если рассмотреть вопрос в контексте общей теории тра-
диции, вернее ее отсутствия.

Принципиальное многообразие и неопределенность 
понятия «традиция» является проблемой, имеющей 
значительную историю в социальной философии, тео-
ретической социологии и других смежных дисциплинах. 
Понятие «традиция» неопределенно поскольку не су-
ществует единой теории, раскрывающей непротиворе-
чивым образом все значения этого понятия. Исследо-
ватель Д. Бен- Амос емко выразил эту мысль несколько 
десятилетий назад: «такого синтеза, в котором бы учи-
тывались противоречащие друг другу взгляды и анали-
тические потребности, моменты стабильности и измен-
чивости в традиции, смысловые аспекты, пришедшие 
из научной терминологии и порожденные повседневным 
сознанием и живой культурой, прошлое и проекция про-
шлого в будущее, применительно к понятию традиции, 
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уже имеющему собственную историю, достигнуть невоз-
можно» [6]. Причем, неопределенность понятия «тради-
ция» вовсе не является следствием недостаточной ис-
следованности, напротив, именно множественность оп-
тик рассмотрения и определения традиции и делает ее 
столь сложной для непротиворечивого определения. 
Для фундирования нашего тезиса приведем небольшой 
список работ отечественных и зарубежных авторов, по-
священных проблеме неопределенности понятия «тра-
диция» [7; 8; 9; 10]. Неопределенность понятия «тради-
ция» не носит чисто схоластический характер. Это может 
подразумевать применение понятия к принципиально 
различным феноменам социальности, и связи с различ-
ными мировоззренческими установками. Допустимым 
иллюстративным упрощением будет демонстрация дис-
кретности понимания понятия «традиция» через бинар-
ные оппозиции. Для традиции как Священного Преда-
ния ортодоксального христианства антонимом понятия 
«традиция» будет либо закрепленное в тексте Священ-
ное Писание, либо конкретно- исторические ситуативные 
человеческие мнения. Для модернизма, в лице К. Марк-
са или М. Вебера традиция противоположна рациональ-
ности. В традиционализме традиционность есть сино-
ним сакральности, а антонимом будет мирское. Для дис-
курсов социологии или антропологии понятие «тради-
ция» чаще всего означает устойчивые формы культуры, 
в противоположность ситуативным. Для классика соци-
ологии Э. Шилза понятие «традиция» по своим грани-
цам близко к понятию культура, но для фольклориста 
Г. Глассье это понятия противоположны [11; 12]. Понятие 
«традиция» может применятся к культурному континуу-
му в целом, или к одной из форм существования или эта-
пов развития культуры, и к механизмам наследования, 
и к политическим конструктам и нарративам, и к субъ-
ективным акцентуациям людей в настоящем в отноше-
нии прошлого. Каждая из перечисленных позиций имеет 
собственные предметы и цели, их невозможно распреде-
лить на истинные и ложные, поскольку в них говорится 
о различных феноменах, а не о различных пониманиях 
одних и тех же феноменов.

Без сомнения, любому философу, культурологу, со-
циологу и иному специалисту в области гуманитарных 
наук очевидны сложность и комплексность заявленных 
проблем и невозможность простых ответов и разреше-
ния противоречий, часть из которых представляет со-
бой антиномии. Для науки, все вышесказанное является 
не затруднением в деятельности, но материалом для ис-
следования. Однако это становится проблемой в рамках 
реализации массового образовательного курса, имею-
щего мировоззренческий характер и ориентированного 
на всех студентов безотносительно глубины их подготов-
ки в социогуманитарных науках.

Массовый курс требует наличия насколько возмож-
но простой и непротиворечивой формулы определения 
того, что есть «традиция» и производные от него «тра-
диционные ценности». Для курса ОРГ это особенно ак-
туально в силу его специфики. Как отмечают многие 
практики, и согласно нашему собственному опыту пре-
подавания курса, он требует тончайшего баланса акаде-
мичности и эмоциональности, теоретической строгости 
и субъективного переживания, акривии и икономии [13; 
14]. И обманчивая очевидность значения понятия «тра-
диция» представляет собой элемент, нуждающийся в ос-
мыслении и формулировании синтеза, отвечающего тре-
бованиям одновременной простоты и определенности.

Основным материалом для анализа выступит для нас 
изданный в 2025 году учебник по ОРГ А. Д. Харичева, 
А. В. Полосина и А. В. Селезневой. Этот выбор обуслов-
лен более поздний изданием, что подразумевает неко-

торую проработку недостатков более ранних учебников, 
и тем, что его авторами являются архитекторы проекта 
ДНК России и курса ОРГ. Основной процедурой иссле-
дования станет анализ содержащихся в нем высказыва-
ний, включающих понятие «традиция», и сравнение их 
с различными существующими позициями и оптиками 
рассмотрения понятия в философской мысли.

В рассматриваемом тексте понятие «традиция» ши-
роко используется, но не получает четко артикулиро-
ванного определения. Подобное не является специфи-
ческой чертой данного текста. Многие крупные идеологи 
различных направлений философской мысли, в работах 
которых понятие «традиция» играло значимую роль, ис-
пользовали его, никак не определяя, причем в значи-
тельно различающихся смыслах. В пример можно при-
вести политическую философию Х. Арендт, постнеклас-
сическую философию науки Т. Куна, социологический 
конструктивизм Р. Коллинза. В этом смысле мы можем 
говорить не столько о некой недоработке, сколько о том, 
что в материалах курса ОРГ мы наблюдаем отражение 
общей проблемы неопределенности понятия «тради-
ция».

Можно ли вывести понимание понятия «традиция» 
в рассматриваемом тексте контекстуально? Да, но мо-
жем констатировать, что понятие «традиция» использу-
ется в нем в несколько противоречивых смыслах, каж-
дый из которых проистекает из различных рамок по-
нимания традиции. Мы можем выделить три ключевые 
смысловые рамки использования понятия «традиция».

Первая из них –  использования понятия «традиция» 
в отношении культурного континуума устойчивых форм. 
Это тот случай, когда речь идет о «традициях государ-
ственности», «церковной традиции», «традиции рус-
ского балета», «византийской религиозной и политиче-
ской традиции», «самодержавной властной традиции», 
«отечественной философской традиции», «культурно- 
языковой традиции» и т.д. [4].

В такой рамке понимания понятия «традиция» под ней 
подразумевается континуум связей времен, в котором 
основанием включения чего-либо во множество «тра-
диция» является его устойчивость, проще говоря, все 
что дошло из прошлого до наших дней. В качестве при-
мера определения такого типа можно привести опреде-
ление советского этнолога Э. С. Маркаряна, определяв-
шего традицию как «сети (системы) связей настоящего 
с прошлым, причем при помощи этой сети совершаются 
определенный отбор, стериотипизация опыта и переда-
ча стереотипов, которые затем опять воспроизводятся» 
[15]. В этой рамке понятие «традиция» дескриптивно, 
оно используется для описания фактической устойчи-
вости чего-либо. Например, традиция государственно-
сти включает любой устойчивый во времени феномен, 
связанный с институтом государства, безотносительно 
его оценок и характера, и динамика его исторической 
трансформации. В этом случае, под понятие «традиция» 
в наиболее общем смысле подпадают любые феноме-
ны культуры независимо от их желательности или неже-
лательности. И тогда наряду с «традиционными ценно-
стями крепкой власти», мы можем говорить, например, 
«традициях русского бунта», воплощенной в таких фигу-
рах как С. Разин, К. Булавин, Е. Пугачев или таких собы-
тиях как холерные бунты, русская революция 1905 г. или 
норильское восстание 1953 г. Или, например, о богатой 
российской «традиции уголовной культуры». Это будет 
явно противоречить ценностно- мировоззренческим це-
лям курса, но в рамке понимания традиции как конти-
нуума устойчивых культурных феноменов –  негативные 
и нежелательные явления являются традиционными аб-
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солютно в той же степени, что и позитивные, что расхо-
дится с представлением о традиционных ценностях [4].

Вторая рамка использования понятия «традиция» 
подразумевает его отнесение уже не к «устойчивому», 
но «ценному». Такая оптика подразумевает, что тради-
ция –  это не все, что устойчиво существует в культуре, 
но то, что ценного мы можем увидеть в прошлом, смотря 
на него в настоящем. Иными словами, традиция –  это 
уже не дескрипция фактических феноменов культуры, 
но прескрипция, она относится не к сфере наличеству-
ющего, но к сфере должного. Такое понимание можно 
увидеть в определении духовных ценностей как «стрем-
ления к идеальным образам и сохранению богатой куль-
турной традиции», или в утверждении «значение псев-
доуниверсальных категорий, как «достоинство» или «ра-
венство», в значительной степени определяется толко-
ванием, традиционным для определенной культуры» [4].

Такой подход соответствует конструктивистскому 
пониманию традиции. Он означает что традиция –  это 
форма общественной рефлексии прошлого в контексте 
потребностей настоящего. Эту мысль еще в первой по-
ловине XX века выдвигал М. Радин и подробно анализи-
ровал философ и социолог Е. Шацкий [16]. Этот подход 
позволяет обойти затруднение континуального понима-
ния понятия «традиция», однако вступает в противоре-
чие с используемым в курсе ОРГ цивилизационным под-
ходом. Если традиция –  это акцентуации субъекта в на-
стоящем относительно ценности прошлого, то это при-
водит нас в конструктивистский дискурс «изобретенных 
традиция» Э. Хобсбаума и «воображаемых сообществ» 
Б. Андресона. Ведь традиция, о которой мы говорим 
в этом случае, предстает порождением актуальных об-
щественных потребностей, порожденных политически-
ми, военными и экономическими вызовами, и утратит 
свою актуальность, когда историческая ситуация изме-
нится. Цивилизационный подход подразумевает при-
мордиалистский подход к культуре, но конструктивизм 
привязывает традицию к субъекту в настоящем, его по-
требностям и нуждам. И если мы будем позициониро-
вать традицию таким образом это приведет к ситуации 
поздней советской идеологии, которая, по меткому вы-
ражению А. В. Юрчака «была навсегда, пока не закончи-
лась» [17]. В контексте практики преподавания ОРГ это 
нашло выражение в вопросе, заданном автору данного 
исследования одним из слушателей курса –  «будет ли 
ОРГ иметь смысл, если Россия и Запад примирятся?».

Третья рамка использования понятия «традиция» 
связана со ставшими классическими для западной 
культуры бинарными оппозициями «традиция- новация» 
и «традиционное- рациональное». Такое понимание вы-
ражено в параграфе 3 раздела 2 «Прогресс vs тради-
ция», где речь идет о том, «что должно являться при-
оритетом для общественного развития –  динамичная 
адаптация под меняющиеся условия существования 
или неукоснительное следование традиции, воплощен-
ной в великих памятниках народной культуры» [4]. Ины-
ми словами, речь идет о классическом со времен Про-
свещения противопоставлении «старого» и «нового», 
которое удачно охарактеризовал Ю. М. Лотман: «вера 
в прогресс заставляет видеть в истории положительное 
начало. Но это относится лишь к истории Разума и успе-
хам цивилизации. От этой истории отделяется неразум-
ная история предрассудков, заблуждений, фанатизма. 
Последние отождествляются с традицией. Идеальной 
истории Разума противопоставляется реальная история 
предрассудков» [18]. Этот подход восходит также к иде-
ям К. Маркса и М. Вебера. Для К. Маркса традиция –  это 
иррациональная форма ложного общественного созна-
ния, «традиции всех мертвых поколений тяготеют, как 

кошмар, над умами живых» [19]. М. Вебер видел в тра-
диции форму социального действия, основанного на по-
вторении шаблона, своего рода общественную привыч-
ку, отмирающую по мере рационализации социума [20].

Очевидно, что сама идея защиты традиционных цен-
ностей находится в принципиальном антагонизме с мо-
дернистским пониманием традиции. Однако все же ав-
торы обращаются именно к нему в той части учебника, 
где речь идет о модернизации и прогрессе. Мы полагаем 
объяснение такого положения дел можно найти в мыс-
ли социолога Ш. Айзенштадта, к которой обращаются 
и сами авторы. Еще в середине XX века он писал о том, 
что классическое противопоставление традиции и нова-
ции утратило свой смысл. Однако, несмотря на это, об-
щепринятой какой-либо общепринятой альтернативной 
теоретической модели модернизации так и не было со-
здано, ни в середине XX века, ни в настоящий момент. 
Вследствие чего, обращение к понятию «традиция» 
в контексте проблематики модернизации неизменно 
приводит к противопоставлению традиции и новации да-
же в том случае, когда общей интенцией является крити-
ка позиции, это противопоставление, конституирующее.

Итак, понятие «традиция» используется в рамках 
курса ОРГ как минимум в трех различных смысловых 
рамках. Насколько непротиворечивый концепт предста-
ет перед нами?

В силу принципиального различия подходов, являю-
щихся источниками этих рамок, это приводит к логиче-
ским противоречиям в нарративе курса. Приведем при-
меры.

В одном из фрагментов текста говорится о традиции 
как о «системе активной адаптации, не только отвеча-
ющими на внешние вызовы, но и упреждающими тако-
вые» [4]. Однако, в другом фрагменте говорится о тради-
ции, как о том, что противоположно адаптации: «в рам-
ках своей институциональной конфигурации любая ци-
вилизация решает сложный вопрос о том, что должно 
являться приоритетом для общественного развития –  
динамичная адаптация под меняющиеся условия суще-
ствования или неукоснительное следование традиции, 
воплощенной в великих памятниках народной культуры» 
[4].

Противоречие приведенных фрагментов означает, 
что традиция в одной рамке употребления понятия яв-
ляется способом адаптации, а в другой рамке предста-
ет уже диалектической противоположностью адаптации.

Другой пример противоречия. В одном из фрагмен-
том текста учебника традиционные ценности охаракте-
ризованы следующим образом: «наиболее релевантным 
с этой точки зрения представляется обозначение цен-
ностных оснований российского мировоззрения терми-
ном «традиционные» ввиду того, что они не определены 
идеологизированным решением, но обусловлены фун-
даментальной связью времен и актуализируются из по-
коления в поколение по причине высокой значимости 
этого культурного наследия и механизма преемственно-
сти» [4]. Иными словами, традиционность характеризу-
ется как-то, что сложилось исторически, ненамеренно, 
не было утверждено какой-либо властной инстанцией 
или конвенцией экспертов. Однако, в другом фрагмен-
те традиционность характеризуется уже как конвенци-
ональная, когда говорится «в символах воплощаются 
значимые для общества или группы конвенциональные 
(традиционные) ценности, укорененные в истории и по-
литической культуре» [4]. И вновь традиция предстает 
неопределенной, она становится одновременно и тем, 
что сложилось спонтанно в истории, и тем, что стало ре-
зультатом конвенции.
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Такие противоречия можно было счесть исправи-
мыми логическими ошибками, если бы они полностью 
не соответствовали той противоречивости, с которой 
понятие «традиция» фигурирует в науке в целом. Это 
продиктовано тем, что в разных высказываниях поня-
тие «традиция» берется в разных рамках его понимания, 
и в каждом из случаев оно имеет собственный смысл. 
Материалы курса ОРГ отражают общую проблему нео-
пределенности понятия «традиция», и в таком комплекс-
ном дискурсе как попытка создать единую картину основ 
российской государственности это неизбежно воплоща-
ется в противоречия.

К чему описанная неопределенность использова-
ния понятия «традиция» приводит в аспекте практики 
реализации курса ОРГ? Она означает, что даже при 
сохранении общего намерения –  укрепления духовно- 
нравственной безопасности России, и у преподавате-
лей, и у студентов может сложится принципиально раз-
личная картина, чем является традиция, как ключевой 
элемент этой смысловой системы. Это могут быть и уме-
ренно модернистские взгляды, основанные на идее не-
обходимости социальной калибровки соотношения тра-
диций и новаций с сохранением идеи противопоставле-
ния традиции и рациональности. Или взгляды близкие 
русскому почвенничеству или европейскому консерва-
тизму Э. Берка, для которых традиция означает дове-
рие живому историческому modus operandi, который 
следует предпочитать искусственным идеологическим 
схемам. Или интегральный традиционализм, для кото-
рого традиция –  это метафизическое основание циви-
лизационного развития, как это представлено в идеях 
Р. Генона, Ю. Эволы или А. Г. Дугина. Возможен и кон-
структивистский вывод о том, что традиция и традицион-
ные ценности –  это полезный идеологический конструкт, 
«изобретенная традиция». Возможен и вариант, когда 
традиция станет ассоциирована с какой-либо конкретно- 
исторической линией развития –  «русская традиция», 
«православная традиция» и т.д. И хотя само по себе мно-
гообразие позиций не противоречит духу «единства мно-
гообразия» курса ОРГ, это может привести и к тому, что 
вместо укрепления согласия, неопределенность понятия 
«традиция» может иметь и обратный эффект –  внесение 
разделения, превращения вопроса о традиции в спор, 
подобный спору о природе Христа в эпоху Вселенских 
Соборов. Для одних российская традиция, и вытекаю-
щие из нее традиционные ценности, будут относится 
к сфере имманентного и исторического, а для других –  
к сфере трансцендентального и сакрального. Одни бу-
дут полагать ее этничной по своей природе, другие –  ин-
тернациональной. Одни будут связывать ее с религией, 
иные полагать светским явлением. Одни будут искать 
в ней рациональность, иные будут противопоставлять 
рациональности. Что будет означать возможный раскол 
даже среди тех, кто разделяет общую патриотическую 
интенцию.

В заключение вышесказанного мы можем констати-
ровать концептуальную и вытекающую из нее методо-
логическую проблему неопределенности понятия «тра-
диция» в рамках реализации курса ОРГ. Сама по себе 
неопределенность является перспективным полем ис-
следования, и может быть если не снята, то стать осно-
вой для конструирования новых исследований в соци-
огуманитарной сфере. Однако, для реализации массо-
вого мировоззренческого курса ОРГ, который и помимо 
рассматриваемой нами проблемы является сложным 
балансом академичности, политической практичности 
и эмоциональной вовлеченности –  требуется выбрать 
путь.

Мыслимы два пути. Один заключается в том, чтобы 
разработать «халкидонскую формулу», которая мог-
ла бы если не разрешить все антиномии множества оп-
тик взгляда на традицию, то по крайней мере вырабо-
тать канон, позволяющий его непротиворечиво транс-
лировать. Что могло бы стать одним из направлений 
содержательного развития курса ОРГ. Этот путь содер-
жит в себе преимущество конкретности, но имеет риск 
формализации и отчужденности возможного канониче-
ского понимания понятия «традиции» от непосредствен-
ных переживаний и взглядов преподавателей и слушате-
лей, то есть превращения его в сухую и понятную лишь 
специалистам теорию.

Второй путь основан на древнем принципе пере-
дачи «не буквы, но духа». Он будет означать акцент 
не на попытках выстроить некоторую общую теорети-
ческую модель, но на общей патриотической цели и об-
щего патриотического чувства. Такая позиция означает 
что «единство многообразия» станет не только доктри-
ной, но и габитусом курса ОРГ. В которой российскую 
традицию, и понятие «традиция» вообще, рассматрива-
ют как принципиально не охватываемое ограниченны-
ми рациональными моделями, в духе знаменитых строк 
Ф. Тютчева. По сути, это заимствование подхода орто-
доксального христианства, где значимость Священного 
Предания –  не рациональная теория, но незримое при-
сутствие Святого Духа, никем в полной мере никогда 
разумно не усвоенное. Это будет означать что тради-
ционные ценности России –  вопрос не только разума, 
но и веры. И его формулирование –  это не попытка соз-
дания непротиворечивой теории, но выражение живой 
веры в Россию. Такой подход решал бы задачу эмоци-
ональной вовлеченности, однако сохраняет очевидный 
риск превращения курса ОРГ в изложение субъективных 
взглядов его преподавателей.

Подведем тезисный итог исследования:
1. Анализ учебников по курсу ОРГ подтверждает цен-

тральное место в его содержании понятия «тради-
ция», и производных от него. В материалах курса 
понятие «традиция» используется в трех основ-
ных смысловых рамках: как культурный континуум 
устойчивых форм; как ценностный отбор и кон-
струирование социально- значимых представлений 
о прошлом; как оппозиция рациональности и нова-
ции. Эти подходы приводят к логическим противо-
речиям, например, в трактовке традиции как адап-
тации и одновременно ее противоположности.

2. Неопределенность понятия «традиция» созда-
ет риски формирования противоречивых ин-
терпретаций, от модернистских до сакрально- 
традиционалистских, что в свою очередь, имеет по-
тенциал раскола в понимании традиционных ценно-
стей.

3. Возможными путями решения проблемы являются 
формализация понятия, формирование непротиво-
речивой трактовки, что несет риск формалистского 
отчуждения. Или акцент на «дух» традиции, то есть 
принятие ее принципиальной неопределенности как 
основы единства через общее чувство и патрио-
тизм, но с угрозой субъективизации содержания.

4. Неопределенность понятия «традиция» есть не не-
доработка содержания курса, а отражение сложной 
природы самой традиции, но для массового курса 
ОРГ требуется баланс между теоретической чет-
костью и эмоциональной вовлеченностью. Выбор 
стратегии (строгое определение или «живая тради-
ция») определит дальнейшее развитие курса и его 
влияние на формирование гражданской идентично-
сти.
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Siberian Federal University, V. F. Voino- Yasenetsky Krasnoyarsk State Medical 
University, Krasnoyarsk State Agrarian University

The article is devoted to the analysis of the use of the concept of 
«tradition» in the framework of the course «Fundamentals of Rus-
sian statehood». Based on a quantitative analysis of textbooks on 
ORG (2023–2025), the centrality of this concept in the course con-
tent is confirmed. However, its ambiguity and conceptual ambigui-
ty create methodological and practical difficulties. There are three 
different semantic frameworks for using the concept of «tradition»: 
as a cultural continuum, as a value selection, and as an opposition 
to rationality and innovation. Incompatibility of approaches leads 
to logical contradictions, which violates the conceptual integrity. 
There are two possible solutions. The first is to formalize the con-
cept through the creation of a unified theoretical model. The second 
is the emphasis on the «spirit» of tradition, based on patriotic iden-
tity and emotional engagement. The study highlights the need for 
a balance between academic rigor and the practical feasibility of the 
«Fundamentals of Russian Statehood» course, which is especial-
ly important for its role in strengthening Russia’s civic identity and 
spiritual and moral security.

keywords: tradition, traditional values, foundations of russian state-
hood, uncertainty of tradition, paradigms of tradition, spiritual and 
moral values.
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В статье рассматривается городское пространство как много-
мерная социокультурная конструкция, формирующаяся на пе-
ресечении личных и коллективных траекторий существования 
человека. Особое внимание уделяется феномену личного 
пространства, его границам и трансформациям в условиях 
мегаполиса. Анализируются способы адаптации индивидов 
к анонимности и гетерогенности городской среды, а также зна-
чение визуальных и ментальных ориентиров в формировании 
«читаемого ландшафта». Подчёркивается роль ментальности, 
антропологических установок и культурных кодов в восприя-
тии и организации городской реальности. Отдельный раздел 
посвящён использованию контент- анализа как метода выявле-
ния характеристик социального пространства. В завершение 
вводится образовательная парадигма осмысления города, по-
зволяющая рассматривать его как динамичную систему, фор-
мирующую ценностные ориентации личности. Делается акцент 
на применении концепции ризоматического обучения для ана-
лиза городской среды как обучающей структуры, подвержен-
ной постоянной трансформации.

Ключевые слова: городское пространство, ментальность, 
личное пространство, визуальная идентичность, читаемый 
ландшафт, антропология города, образовательная среда, 
контент- анализ.

В современном гуманитарном знании город всё чаще 
рассматривается не как набор зданий и инфраструктур-
ных связей, а как сложная социокультурная конструкция, 
формируемая взаимодействием индивидов, сообществ 
и символов. Пространство мегаполиса становится аре-
ной смыслов, в которой пересекаются личные и коллек-
тивные траектории, а само восприятие городской среды 
определяется ментальностью, ценностями и антропо-
логическим типом человека. Именно в этом контексте 
возникает необходимость переосмысления городской 
среды как динамичного образовательного и культурно-
го феномена.

Сегодняшняя тенденция заключается в социокуль-
турной интерпретации города как места пересечения 
субъективных и объективных структур жизнедеятельно-
сти человека, и в этом смысле –  репрезентации его бы-
тия [22, c. 219].

Границы личного пространства у каждого человека 
свои, но в общем смысле это то пространство, которое 
он рассматривает как свою собственность и где он чув-
ствует себя в безопасности. Личное пространство регу-
лируется уровнем агрессии, которых тот или иной инди-
видуум готов допустить со стороны окружающих. То есть 
в сообществах, где уровень возможной агрессии высок, 
человек склонен сужать свое личное пространство, 
а если он ощущает себя частью цивилизованного, ма-
лоагрессивного сообщества –  расширять. С этой точки 
зрения мегаполис является местом постоянного сопри-
косновения различных личных пространств, и снять это 
напряжение можно только путем создания максималь-
но комфортной общественной среды, где люди меньше 
склонны ожидать агрессии от сограждан в повседневной 
жизни [5, c. 16].

Жизнь в современном городе предполагает много-
численные контакты с окружающими, есть люди (про-
давцы, официанты, доктора, попутчики), без которых 
обойтись невозможно. Можно лишь попытаться сокра-
тить количество контактов, частично обезличив их, пе-
реведя в виртуальную сферу. Иными словами, «реаль-
ный мир» наполнен множеством людей (с их особен-
ностями, внешностью, привычками, характерами и так 
далее), по тому или иному признаку включенных в круг 
социального взаимодействия. Стремление каждого че-
ловека расширять или сокращать этот круг определяет-
ся его психотипом и жизненными задачами на каждом 
конкретном этапе.

Диаметрально противоположным способом суще-
ствования человека в городском пространстве является 
анонимность и типизация. Здесь речь идет не о полной 
утрате идентичности самим индивидуумом, а о том, что 
он стремится переместить как можно больше прожива-
ющих с ним на одной территории граждан в «дальний 
круг», представить окружающих исключительно в фор-
ме функций, лишенных уникальных признаков (пусть да-
же сознательно не замечаемых) [19, c. 43].

Логично предположить, что для одного типа людей, 
мотивированных общаться с окружающими в режиме 
так называемого «реального мира», городская среда 
является более комфортной, чем для другого, предста-
вители которого склонны к условной анонимности.



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

170

Для исследования существующего в рамках горо-
да многомерного пространства социальных отношений 
и практик, процессов и позиций, другими словами, осо-
бой среды, которая структурируется распределением 
в этом пространстве различных видов капитала (эконо-
мического, политического, культурного, символическо-
го и пр.), используют различные методики [2, c. 95]. На-
пример, контент- анализ СМИ может многое рассказать 
о социальном пространстве современного города, по-
тому что эта методика призвана перевести содержание 
большого массива текстовой, визуальной и графической 
информации в параметры, поддающиеся содержатель-
ной интерпретации, систематизации и формулировке 
выводов. Этот метод используют в разных научных дис-
циплинах, но чаще всего –  в социологии. На основании 
контент- анализа публикаций в средствах массовой ин-
формации можно выявить и сгруппировать следующие 
особенности социального пространства города:

1. Гетерогенность. Проявляется в сосуществовании 
различных групп городского населения, при том, что 
ни одна из них, как правило, не занимает главенствую-
щей позиции. Например, наличие в черте города круп-
ного металлургического предприятия позволяет назвать 
его «городом металлургов», что не исключает развития 
в том же городе массового движения приверженцев ка-
кого-либо направления молодежной субкультуры, лиде-
ры которой, становясь медийными личностями, создают 
у окружающих мнение о городе как о родине условно-
го рэпа или хип-хопа. Если в этом же городе действует 
притягивающее туристов музейное пространство, посвя-
щенное какой-либо известной персоне, родившейся или 
проживавшей на данной территории, то СМИ описывают 
город как «родину художника Х» [1], [3], [4], [7].

2. Динамичность городской среды проявляется как 
в мобильности населения (удаленность мест учебы или 
работы от места проживания), так и в стремительном из-
менении облика, в том числе и за счет переформатиро-
вания общественных пространств или действий органов 
власти в парадигме конкуренции регионов. Например, 
власти Перми решили превратить промышленный го-
род в «культурную столицу», активно развивая эту те-
му именно в СМИ и создавая новые институции, смыс-
лы и образы [8, с. 3]. Смещение и размытость границ 
классической схемы «центр», «периферия», «граница» 
за счет переноса акцента с официальной информации 
на раскрытие других аспектов социальной жизни, от эко-
логических проблем до вопросов межнационального 
и межкультурного общения между жителями городских 
окраин [14]. Безусловно, образ города, создаваемый 
СМИ, зачастую далек от реального, но поскольку журна-
листы в широком смысле слова обслуживают интересы 
своих зрителей и читателей, а люди склонны читать/смо-
треть то, что их в первую очередь интересует, то можно 
с уверенностью сказать, что образ города в СМИ соот-
ветствует запросу его жителей. Другими словами, город-
ской ландшафт –  это результат взаимодействия и вза-
имного влияния различных социальных групп населения, 
представленных на данной территории.

Поскольку мы постоянно сталкиваемся с тем, что че-
ловек/гражданин/горожанин является активным акто-
ром, формирующим городское пространство или, как 
минимум, оказывающим значительное влияние на его 
формирование, будет логично, если мы подробнее рас-
смотрим именно человека через его взаимодействие 
с окружающим миром в различных его ипостасях. Со-
вокупность научных дисциплин, предметом которых яв-
ляется происхождение и развитие человека, а также 
принципы и правила существования его в различных 
средах, объединена общим названием «антропология». 

В первую очередь нас будут интересовать социальная 
и культурная антропология, которая занимается изуче-
нием сообществ, анализирует взаимодействие человека 
с окружающей природной или социокультурной средой 
(пространством) с акцентом на культурную традицию 
[12, c. 333].

Что заставляет человека создавать, осмыслять, из-
менять окружающий мир? И каким образом этот создан-
ный человеком реальный или виртуальный мир влияет 
на него самого? Несмотря на то, что этим проблемам 
в своих трудах уделяли внимание еще античные филосо-
фы, в отдельную науку антропология выделилась лишь 
в начале XIX века, а термин закрепился ближе к его кон-
цу [20, c. 748].

Как было отмечено ранее, городское пространство 
в каком-то смысле является созданием человека, пря-
мым результатом его социальной активности и культур-
ной деятельности. Само же пространство, в свою оче-
редь, придает окружающей среде некие образователь-
ные смыслы, стимулирует образовательную активность 
индивидуума. В этой парадигме культура рассматрива-
ется как совокупность идей, ценностей, поведенческих 
шаблонов и ролевых моделей, этнических процессов, 
несущих на себе отпечаток данного конкретного этапа 
развития человеческого общества.

В научной литературе описаны примеры картины ми-
ра с точки зрения носителя религиозного сознания, при-
ведены примеры того, каким образовательным смыслом 
эта картина наполнена, какие онтологические координа-
ты заданы. Очевидно, что все явления и сущности окру-
жающего мира каким-то образом определены, обозна-
чены и объяснены. Они неравнозначны, и могут быть 
отнесены к одной из двух разновидностей [9, c. 176]:
1. «Центр мира» представляет из себя сильное, свя-

щенное, коренное и значимое место, некую цен-
тральную ось для последующей организации и точ-
ку отсчета для всего сущего. В этом пространстве 
религиозный человек защищен от всего чуждо-
го, неизвестного, не в последнюю очередь посред-
ством своей религиозности. Именно вера обеспечи-
вает безопасность в рамках освященного простран-
ства.

2. Аморфная, неясная, не имеющая понятного содер-
жания и объяснимой структуры, «неосвященная», 
«темная» зона. Здесь царит хаос, существуют все-
возможные «чужие», угрожающие человеку.

Казалось бы, в восприятии нерелигиозного челове-
ка пространство должно существовать как однородная 
и нейтральная субстанция. Однако, поскольку в про-
цессе образования и воспитания человека невозможно 
игнорировать элементы религиозного мировоззрения 
(хотя бы на уровне исторического представления, или 
в качестве основы для произведений искусства), никто 
не может «отделаться» от религиозных понятий и взгля-
дов (как минимум, на уровне языка –  пословиц, фразео-
логизмов и так далее) [16, c. 179].

В силу своей ментальности даже нерелигиозный че-
ловек склонен выделять для себя какие-то особые (для 
каждого свои) места, несущие определенную эмоцио-
нальную окраску, вызывающие теплые воспоминания, 
места, где всегда хорошо и куда хочется возвращаться. 
Возможно, именно эти места выполняют для нерелиги-
озного человека роль центральных. Таких мест может 
быть несколько, и этим мир жителя индустриального 
и постиндустриального общества отличается от «цен-
трализованного» мира религиозного человека.

Тем не менее, большинство городов до сих пор фор-
мируются и выстраивают свою планировку вокруг цен-
тра. Как и было описано в части, посвященной схеме 
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города, все главные культовые и административные зда-
ния традиционно располагаются в центре. Иногда сами 
того не осознавая, люди продолжают следовать арха-
ичной конструкции: наличие «Оси мира» (центра), ко-
торая связывает Небо (Мир Богов, Душа), Землю (Кос-
мос, Тело) и «нижние области» (Атимир, Брюхо) [23, c. 
11]. Эту конструкцию можно проследить, «расшифро-
вывая» и описывая современные города с точки зре-
ния не столько пространственной (географической, 
соответствующей схеме «центр- периферия»), сколько 
с ценностно- значимой, образовательной [11, c. 65].

Душа –  это то, что делает город неповторимым, от-
личает его от других.

Тело –  ежедневные практики, социальное взаимо-
действие, публичная сфера, образовательное простран-
ство.

Брюхо –  часть города, как правило (но не обязатель-
но) ближайшая к его границам, находящаяся в тени, не-
публичная [13].

В пространстве города мы можем обнаружить все 
выделяемые на сегодняшний день типы ментальности: 
от индивидуальной до национальной и цивилизацион-
ной. Но в первую очередь ментальность связана с по-
ниманием данным конкретным человеком окружающей 
действительности, благодаря чему она выполняет в го-
родском пространстве ряд специфических функций:

1. Функция объединения предполагает наличие не-
кой общей для жителей одного города схемы поведения, 
трансляцию общих оценок, поддержку одних и тех же по-
литических деятелей, любовь к одним и тем же кумирам 
(«Зенит» –  любимая команда петербуржцев).

2. Функция различения или дифференциации, от-
стройки от других городов, конкуренция с ними (поле-
мика по поводу звания «третьей столицы» России между 
Нижним Новгородом и Екатеринбургом) [18, c. 10].

Чаще всего понятие «городское пространство» рас-
крывается через феноменологический подход, предпо-
лагающий, что исследователь ориентируется не на объ-
ективный факт, а на его субъективное переживание кон-
кретным человеком. Безусловно, в таком исследовании 
необходимо использовать базовые понятия и инструмен-
тарий различных наук (социологии, истории, географии, 
педагогики и так далее), что позволит полнее оценить 
природу изучаемого явления [6, c. 205]. Эффективность 
такого подхода удачнее всего иллюстрирует изучение 
визуального качества городского пространства и анализ 
того ментального образа города, которое складывается 
у его жителей.

Учитывая, что вся инфраструктура города должна 
наиболее оптимальным способом удовлетворять по-
требности его обитателей, в первую очередь следует 
оценить, насколько просто ориентироваться в город-
ском пространстве: легко ли распознаются его районы 
о зоны, насколько логично по отношению друг к другу 
они расположены, составляют ли единое понятное це-
лое. Эти особенности принято называть «читаемостью 
ландшафта». Если элементы городской инфраструкту-
ры легко определяются и группируются, создавая удоб-
ную и естественную целостную картину, город считается 
«читаемым».

История градостроительства знает немало удачных 
и не очень способов организации пространства, прошед-
ших проверку практикой. На данном этапе ряд исследо-
вателей в качестве универсального метода предлагает 
систему так называемых «ключевых точек», большин-
ство из которых носят универсальный характер и пред-
ставляют из себя общеизвестные, типовые, а потому 
относительно абстрактные элементы, характерные для 
практически всех более- менее крупных человеческих 

поселений: путь, ориентир, граница, узел, район. При-
ведем одну из распространенных интерпретаций поня-
тия «ключевые точки» городского пространства [15, c. 8]:
1. Пути как система сообщения, специально оборудо-

ванные и предназначенные для перемещения лю-
дей, транспорта и грузов на постоянной или пери-
одической основе. Применимо к городскому про-
странству, это могут быть улицы, бульвары, маги-
страли, дороги, проспекты, аллеи, пешеходные зо-
ны и так далее, специально построенные, обору-
дованные, имеющие название и/или обозначенные 
понятным термином, упрощающим пользование 
(по дороге перемещается транспорт, по улице хо-
дят люди, в улицы объединены дома, имеющие свой 
номер и так далее). Одновременно пути выполняют 
структурообразующую (с точки зрения топоними-
ки) функцию. По ним можно не только ходить или 
ездить, но и приходить/приезжать в определенную 
точку. Именно таким способом –  перемещением 
по путям –  пользуется большинство горожан и го-
стей города.

2. Границы представляют собой реальные или вообра-
жаемые линии (иногда –  сооружения), отделяющие 
один объект (тело, состояние, статус, администра-
тивную единицу) от другого. Очерчивая определен-
ные зоны городского пространства, они маркируют 
его с точки зрения самых разнообразных призна-
ков: МКАД, кольцевая дорога, в прошлом –  город-
ские стены и так далее.

3. Районы –  административные или осознаваемые го-
родским сообществом как отличные от других ча-
сти (сегменты) города, призванные обозначить 
и структурировать пространство. Все они имеют 
свои не столько объективно существующие, сколь-
ко субъективно осознаваемые признаки, иногда от-
раженные в названии: бедный район, богатый рай-
он, Рублевка, Замоскворечье, промышленная зона 
и так далее. Тот или иной район, как правило, име-
ет свой образ в сознании горожанина –  он там ли-
бо бывал, либо знает людей, проживающих в нем. 
Поэтому отношение к району города, где проживает 
индивидуум, скорее можно охарактеризовать, как 
«внутреннее».

4. Узлы –  это стратегические точки на карте горо-
да, определяемые как функциональные, притя-
гивающие людей для реализации определенных 
потребностей: деловой центр, вокзал, торгово- 
развлекательный центр, университетский городок.

5. Ориентиры –  это обобщенное определение различ-
ных элементов городской среды, которые помога-
ют определить свое место в пространстве города. 
Ориентиры могут быть как созданными специально 
и только с целью навигации в пространстве (различ-
ные дорожные указатели, таблички, схемы, реклам-
ные конструкции), так и образовываться в ходе за-
стройки и не предназначенные по своему функцио-
налу для выполнения этой задачи (башни, высотки, 
памятники и городская скульптура, культовые соо-
ружения, парки и скверы). Ориентиры могут быть 
общеизвестными и локальными, на которые ориен-
тируются только жители конкретного микрорайона 
[17, c. 100].

Очевидно, что перечисленные «ключевые точки» 
присутствуют в городском пространстве, как говорится, 
в комплексе, воздействуют на человека одновременно. 
Оглянувшись вокруг, каждый из нас сможет назвать ви-
димые одновременно пути, узлы, ориентиры и районы. 
Весь этот комплекс, воздействуя на человека одновре-
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менно и накладываясь на его ментальные особенности, 
формирует тот самый читаемый ландшафт [21, c. 3].

Предпринятая автором исследования попытка рас-
крыть образовательный смысл категории «городское 
пространство» позволяет сделать вывод о том, что, по-
скольку человеку свой ственно ценностное восприятие 
окружающей действительности, невозможно опреде-
лить город, как находящееся в определённой климатиче-
ской зоне поселение, в котором построены конкретные 
физические объекты, призванные удовлетворить физи-
ологические потребности жителей. Горожане ментально 
осваивают свое «поселение», изучая и мифологизируя 
его историю, выстраивая социальную коммуникацию, 
создавая его образ, новые смыслы, которыми во многом 
определяется ценность города, его частей и ипостасей.

Во многом сформированное самими горожанами, го-
родское пространство, в свою очередь, постоянно вли-
яет на них, побуждая к образованию и дальнейшему 
развитию, сомоусложняясь и предлагая новые задачи 
(образовательные ситуации), решение которых сформу-
лирует новые потребности и новые способы их решения 
[24, c. 45].

Применяя образовательную парадигму, можно гово-
рить об эвристическом методе работы с понятием «го-
родское пространство», когда сообщество формулирует 
запрос и путем коммуникаций различного уровня нахо-
дит решение, позволяющее реформировать городское 
пространство. Однако следует избегать поверхностно-
сти подхода, стоит рассматривать и изучать город с при-
влечением инструментария фундаментальных и при-
кладных наук и направлений, от географии до психоло-
гии и культурологии.

Учитывая, что городское пространство ни в одном 
городе мира не является зафиксированным в данный 
конкретный момент времени, было бы интересно при-
менить к ее изучению принципы ризоматического обуче-
ния, в рамках которого, при наличии качественной обра-
зовательной среды, программа динамически изменяется 
в зависимости от контекста.
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The CiTy as a semanTiC field: a philosophiCal 
and anThropologiCal view of modern urban 
exisTenCe

Sukhovskaya D. N.
Pyatigorsk State University

The article considers urban space as a multidimensional socio- 
cultural structure formed at the intersection of personal and collec-
tive trajectories of human existence. Special attention is paid to the 
phenomenon of personal space, its boundaries and transformations 
in a megalopolis. The article analyzes the ways individuals adapt to 
the anonymity and heterogeneity of the urban environment, as well 
as the importance of visual and mental landmarks in the formation 
of a “readable landscape.” The role of mentality, anthropological at-
titudes and cultural codes in the perception and organization of ur-
ban reality is emphasized. A separate section is devoted to the use 
of content analysis as a method of identifying the characteristics of 
a social space. Finally, an educational paradigm of understanding 
the city is introduced, which makes it possible to consider it as a dy-
namic system that forms the value orientations of an individual. The 
emphasis is placed on the application of the concept of rhizomatic 
learning to analyze the urban environment as a learning structure 
subject to constant transformation.

Keywords: urban space, mentality, personal space, visual identity, 
readable landscape, urban anthropology, educational environment, 
content analysis.
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Экономика и ресурсы технократического будущего: социально- 
философский анализ

Третьяков Ярослав Андреевич,
советник директора Ассоциации организаций в области 
недропользования «Национальная ассоциация пользователей 
недр»
E-mail: yartret@me.com

Проведён философско- социологический анализ возможного 
сценария технократического будущего, в котором алгоритмиче-
ские системы и искусственный интеллект (ИИ) радикально пе-
рестраивают сферу экономики и управление ресурсами. Цель 
исследования –  реконструкция гипотетической траектории 
развития социально- экономических отношений под воздей-
ствием тотальной цифровизации и алгоритмизации. Объектом 
анализа выступают тенденции трансформации экономических 
принципов и институтов (собственности, распределения ресур-
сов, гражданских прав) в условиях доминирования интеллек-
туальных технологий. Методологическая основа исследования 
опирается на междисциплинарный подход (социальная фило-
софия, футурология, политическая теория) и метод аналитиче-
ской экстраполяции, позволяющий выявлять закономерности 
в современных технологических и социально- экономических 
тенденциях и логически продолжать их в будущем. На этой 
базе сформирована концептуальная модель технократиче-
ского общества, в котором искусственный интеллект осуще-
ствляет глобальное распределение ресурсов по цифровым 
метрикам «вклада»; частная собственность трансформиру-
ется в платформенное пользование; «энергоэффективность» 
индивида становится показателем его социального рейтинга; 
гражданские права переходят в формат «подписки»; а чело-
веческая память превращается в рыночный товар. Показано, 
что подобная система способна повышать управленческую 
эффективность, однако несёт риски деперсонализации и уси-
ления неравенства, когда ценность человека определяется 
алгоритмическими критериями, а субъектность уступает место 
цифровому статусу. Научная новизна работы состоит в разра-
ботке целостной концепции «техно- экономического уклада» 
будущего, где алгоритмическая рационализация проникает 
в основы собственности, распределения ресурсов и граждан-
ского статуса. Автор впервые систематически рассматривает 
уязвимости человеческого статуса (деперсонализацию, транс-
формацию права в «подписку», коммерциализацию памяти) 
в контексте полной цифровизации и соединяет их в единую мо-
дель технократического общества. Подчёркивается, что пред-
лагаемый сценарий не является фатально предопределённым; 
его критический анализ актуален для определения границ до-
пустимой автоматизации и сохранения гуманистических цен-
ностей, таких как свобода, равенство и автономия личности.

Ключевые слова: технократическое будущее, алгоритмиче-
ское управление, искусственный интеллект, распределение 
ресурсов, частная собственность, социальный рейтинг, эконо-
мика совместного потребления.

Введение
В философии и социальных науках нарастает интерес 
к влиянию современных технологий на будущее обще-
ство. Стремительное развитие искусственного интел-
лекта (ИИ), больших данных и повсеместной цифровой 
связности порождает беспрецедентные возможности ав-
томатизации управления социальными процессами. Уже 
сегодня алгоритмические системы принимают на себя 
функции, ранее принадлежавшие человеку: от рекомен-
даций в цифровых сервисах до принятия управленческих 
решений. Возникает образ технократического будуще-
го –  общества, в котором власть знаний и технологий 
вытесняет традиционные социальные механизмы. Такой 
прогноз вызывает дискуссии о том, какие трансформации 
могут ожидать базовые институты и ценности человече-
ского мира [7, с. 134].

Особый интерес представляет сфера экономики, 
где технологические инновации уже меняют устоявши-
еся принципы. Понятия «платформенный капитализм» 
(platform capitalism) и «экономика совместного потреб-
ления» (sharing economy) отражают перераспределе-
ние собственности и доступа к благам через цифровые 
платформы. В некоторых странах внедряются системы 
«социального рейтинга» граждан, указывающие на тен-
денцию к алгоритмическому контролю поведения. Эти 
примеры свидетельствуют о зарождении новых форм 
организации экономики и ресурсных отношений, опира-
ющихся на цифровые метрики и автоматизированные 
решения. Однако единая картина подобного будущего 
пока не определена, что требует концептуального моде-
лирования и философского осмысления потенциального 
сценария.

В настоящей работе предпринимается попытка ре-
конструировать гипотетическую модель технократиче-
ски организованного общества в его экономическом из-
мерении. Основная задача исследования –  выявить ло-
гически вытекающие из текущих тенденций черты и по-
следствия трансформации экономических отношений 
под влиянием алгоритмов и ИИ, а также оценить, какие 
риски несут такие изменения для человека и общества.

Методы и методология исследования
Методологически исследование базируется на сценарном 
и междисциплинарном подходах, объединяя идеи соци-
альной философии, футурологии, политической экономии 
и теории технологий. В качестве ключевого инструмента 
применяется метод аналитической экстраполяции, позво-
ляющий выявить потенциальные формы общественного 
устройства при логическом продолжении современных 
технологических, экономических и культурных тенденций.

Исследование носит концептуальный характер: 
не претендуя на детальное предсказание, автор исполь-
зует собранные данные о реализуемых технологических 
проектах, теоретические модели «цифрового будущего» 
и философские интерпретации техногенного развития. 
Такой синтез обеспечил целостную реконструкцию сце-
нария технократического уклада: от алгоритмического 
управления ресурсами и трансформации собственности 
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до перехода гражданских прав в режим подписки и ком-
мерциализации человеческой памяти. Принципиальная 
важность данного подхода заключается в возможности 
выявить «узловые точки» риска и сформулировать тео-
ретические пределы, за которыми автоматизация угро-
жает человеческой субъектности и социальному равен-
ству.

Результаты и обсуждение
Современные технологии и алгоритмы в моделируемом 
сценарии коренным образом изменяют базовые эконо-
мические принципы: материальные и нематериальные 
ценности начинают распределяться по новым правилам. 
В результате анализа выявлен ряд ключевых трансфор-
маций экономической сферы будущего общества, кото-
рые представлены далее.

Глобальное управление ресурсами и экономический 
популизм
В эпоху полной цифровизации ИИ становится распоря-
дителем ресурсов планеты. Технологии больших данных 
и цифровые двой ники биосферы позволяют в режиме 
реального времени моделировать потоки воды, энергии, 
продовольствия и информации. Каждый ресурс вос-
принимается уже не как индивидуальное благо, а как 
общественный поток, доступ к которому даётся по циф-
ровым «кредитам». Алгоритм оценивает вклад каждого 
индивида в общее благополучие и экологическую ста-
бильность и по этим показателям распределяет права 
пользования. Так, гражданин с «низким экологическим 
следом» и высокой социальной продуктивностью по-
лучает приоритетный доступ к благам, в то время как 
другие вынуждены экономить. Фактически формируется 
своего рода «ресурсный социализм»: базовые потреб-
ности удовлетворяются автоматически, а дополнитель-
ные блага выдаются в качестве бонуса за «правильное 
поведение» [10, с. 34].

В этом контексте закладывается новый вид популиз-
ма –  встроенного в алгоритмы: политика становится про-
граммой, поощряющей социально желаемое. Например, 
система может бесплатно снабжать жильём или продо-
вольствием всех, кто соблюдает нормы, а за особые 
заслуги давать привилегированное обслуживание. По-
являются и глобальные экомаркеты: цифровые налоги 
перераспределяют богатство, ИИ поддерживает баланс 
между социальной стабильностью и сохранением при-
роды. Государственный сектор фактически программи-
руется, а не управляется традиционными методами –  та-
ким образом понятие «экономический популизм» приоб-
ретает буквальный смысл в условиях алгоритмического 
управления на основе больших данных [12, с. 114].

Обучение с подкреплением: алгоритмическое управление 
поведением
Одним из фундаментальных механизмов современного 
искусственного интеллекта выступает обучение с под-
креплением (Reinforcement Learning, RL), когда агент 
(ИИ-система) изучает стратегию действий на основе сиг-
налов «награда» или «штраф» из окружающей среды. 
В контексте социального инжиниринга технократического 
будущего этот принцип может быть реализован следую-
щим образом.

1. Алгоритм- управленец (государственная ИИ-систе-
ма) совершает «пробы» различных регулятивных мер –  
принятие тех или иных законов, манипуляции налоговы-
ми ставками, распределение благ и т.д. [2, с. 75].

2. Общество (граждане, экономика) даёт ответную 
реакцию в виде поощрения или наказания на введённые 

меры. Например, если новое правило привело к росту 
продуктивности и снижению преступности, это можно 
считать позитивным подкреплением для системы. Ес-
ли же обществу нанесён ущерб (например, протесты 
или падение экономических показателей), система ре-
гистрирует негативный сигнал.

3. Постепенно ИИ «обучается» всё более эффектив-
ной политике, корректируя свою стратегию с учётом про-
шлых успехов и неудач [5, с. 9].

4. Одновременно граждане сами становятся «объек-
тами» обучения с подкреплением. Им раздаются цифро-
вые награды –  доступ к дополнительным услугам, льго-
ты, повышение рейтинга –  за «желательное» поведение 
(например, активное участие в государственных проек-
тах или соблюдение определённых социальных норм). 
Наоборот, вводятся санкции за «нежелательные» по-
ступки. В итоге общество превращается в огромную 
«лабораторию», где люди вынуждены подстраиваться 
под систему стимулов, чтобы не оказаться в числе «на-
казанных».

Успехи современных алгоритмов обучения с подкре-
плением (RL-алгоритмов) –  от игр вроде Go и StarCraft 
до управления роботами –  наглядно демонстрируют силу 
подхода «проб и ошибок». Масштабирование этой идеи 
на экономику и политику вполне логично с точки зрения 
ИИ: любые решения можно оптимизировать, периоди-
чески экспериментируя и анализируя обратную связь. 
Однако ключевым моментом остаётся функция возна-
граждения (reward function). Если в её определении до-
минирует, к примеру, показатель «максимизация прибы-
ли», система может игнорировать гуманитарные аспек-
ты. Такой узколинейный подход часто ведёт к побочным 
эффектам, когда во имя эффективности жертвуются 
другие ценности [8, с. 21].

Конец частной собственности как концепта
Концепция собственности кардинально меняется. Мо-
дель «экономики совместного потребления» заметно 
расширяется: владение любыми объектами –  от жилья 
до личного автомобиля –  уступает место арендной мо-
дели, полностью контролируемой цифровыми платфор-
мами. Жилище, транспорт и даже вещи предоставляются 
«по запросу» в зависимости от текущей задачи и соци-
альной роли человека. Например, автомобиль подается 
именно туда и тогда, когда он необходим, а всё остальное 
время находится в общем пользовании. Цифровые клю-
чи и сети на основе технологии блокчейн отслеживают 
перераспределение ресурсов: фиксируют, кто и сколько 
потребляет, и автоматически переназначают ресурсы. На-
пример, если человеку для выполнения задачи требуется 
усиление мышечной силы рук, система временно усилит 
его мускулатуру, а затем снимет это усиление. Новая со-
циальная норма такова: полная свобода личного выбора 
объектов исчезает, её заменяют алгоритмические про-
токолы, повышающие эффективность, но порождающие 
новые этические вопросы [6, с. 24].

При экстремальном регулировании плата за жильё 
или транспорт также привязывается к цифровым показа-
телям. Например, устройство домашнего «умного дома» 
может отключаться или ограничивать доступ к сервисам 
(вода, электричество) при снижении социального рей-
тинга жильца. Таким образом, право на собственность 
окончательно превращается в привилегию с цифровым 
отпечатком, а её реализация –  в услугу на платформе, 
которая постоянно оценивается алгоритмами [3, с. 95].

Оценка личности через энергоэффективность
В новых экономических моделях человека оценивают 
иначе: по показателю энергоэффективности. Системы бу-
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дущего учитывают не только результаты труда, но и энер-
гозатраты индивида. Каждый человек получает «коэффи-
циент полезности», основанный на том, насколько мно-
го он производит при минимальных затратах ресурсов. 
Те, кто с минимальными энергозатратами добиваются 
наибольшей отдачи, становятся «звёздами» экономики 
и получают доступ к лучшим проектам и ресурсам. Ме-
нее «эффективные» люди оказываются на периферии: 
креативные или эмоционально нестабильные индивиды 
в такой системе воспринимаются как «дорогостоящие». 
С появлением «энергетических квот» личное потребле-
ние ресурсов (даже объём сохраняемой информации) 
начинает строго лимитироваться. Социальные связи пе-
рестраиваются: на передний план выходит не традици-
онный статус или заслуги, а именно ресурсный вклад. 
Это усугубляет маргинализацию групп, чья деятельность 
не укладывается в жёсткие показатели эффективности 
[4, с. 42].

Гражданство как подписка
Гражданские права и социальные гарантии трансформи-
руются в сервис по подписке (subscription service). Данная 
идея уже обсуждается в политической философии плат-
форменного капитализма. Каждый гражданин по умолча-
нию имеет «базовый пакет» прав –  минимальный уровень 
обеспечения медициной, образованием и инфраструк-
турой. За всё остальное приходится доплачивать своего 
рода «социальным баллом»: чем выше продуктивность 
и предсказуемость человека, тем лучше уровень его 
«подписки». Такая модель порождает жёсткую иерархию: 
доступ к лучшей медицине, образованию и жилью зави-
сит от индивидуального рейтинга. Нарушение алгорит-
мических норм влечёт временное или даже пожизненное 
ограничение в правах. «Гражданство- платформа» делает 
базовые свободы условными и пересматриваемыми ал-
горитмически [11, с. 117].

Кроме того, могут вводиться «краткосрочные лицен-
зии гражданина» на совершение конкретных действий. 
Например, для путешествий, вступления в брак или да-
же возможности голосовать требуется специальный 
«пропуск», срок действия и стоимость которого автома-
тически определяются профилем гражданина. Таким об-
разом, базовый набор прав превращается в пакет услуг, 
приобретаемых за социальные баллы. [1, с. 69].

Обмен воспоминаниями как новая валюта
В цифровом обществе человеческая память сама по се-
бе приобретает экономическую ценность. Системы, под-
робно записывающие опыт каждого индивида, способны 
превратить воспоминания в товар. Эмоционально значи-
мые моменты жизни –  редкие приключения или личные 
достижения –  становятся единицами обмена на особых 
«биржах памяти». Там торгуются не акции, а пережива-
ния и личные истории. Этот рынок регулируется как госу-
дарством, так и корпорациями: данные о жизни человека 
рассматриваются как собственность, которой можно об-
мениваться и торговать.

Нейроэкономические исследования показывают, что 
такой обмен опытом изменяет самовосприятие лично-
сти. Оказавшись производителем эмоционального кон-
тента, человек перестаёт быть полноправным хозяином 
собственных переживаний. В будущем могут появиться 
«временные валюты»: ценность воспоминаний начнут 
измерять продолжительностью и уникальностью соот-
ветствующего переживания. По сути, каждый человек 
становится автором и продюсером персонального «шоу 
из жизни», где главные герои –  его собственные воспо-
минания [9, с. 12].

Выводы
Таким образом, на основе вышеизложенного, автором 
настоящей статьи были сделаны следующие выводы.
1. Глобальное алгоритмическое управление ресурса-

ми рождает «программируемый» популизм. Сце-
нарный анализ (см. «Глобальное управление ресур-
сами и экономический популизм») указывает, что 
искусственный интеллект (ИИ) может распределять 
ресурсы на основе «социально желаемого поведе-
ния», поощряя лояльность через цифровые креди-
ты и льготы. Такая система повышает эффектив-
ность использования благ, но рискует подменить 
демократический процесс алгоритмическими ре-
шениями, где голос гражданина уступает приоритет 
«оценке» его вклада. Теоретически это формирует 
«ресурсный социализм» с привилегиями для «эф-
фективных», однако создаёт предпосылки к усугу-
блению контроля за индивидом и к неравномерному 
доступу к базовым благам. Практическая мера: вне-
сти «конституционные лимиты ИИ» (Комитет Госду-
мы + Конст. Суд; учёт гуманитарных прав). Это вво-
дит верхние границы алгоритмического управле-
ния, защищая свободу выбора. Оно предотвращает 
подмену демократического процесса формальными 
метриками, сохраняя общественную легитимность.

2. Обучение с подкреплением (Reinforcement Learn-
ing) превращает общество в экспериментальную 
площадку для ИИ. Как показано в разделе «Обуче-
ние с подкреплением: алгоритмическое управление 
поведением», государственная ИИ-система при-
меняет подход «проб и ошибок», получая позитив-
ный или негативный отклик от общества и коррек-
тируя свою стратегию. Граждане, в свою очередь, 
реагируют на систему стимулов и санкций, чтобы 
сохранять или повышать собственный социально- 
экономический рейтинг. Подобная методология уси-
ливает оптимизацию решений, но при узколинейных 
целях (например, чистая прибыль) может игнориро-
вать гуманистические ценности, ставя общество пе-
ред угрозой утраты свободы выбора. Практическая 
мера: создать «Центр этического аудита RL» (Ана-
литический центр Правительства РФ + ИПИ РАН). 
Он ежегодно проверяет целевые функции и обнов-
ления госалгоритмов, исключая игнорирование гу-
манитарных приоритетов. Такая модель предотвра-
щает риск утраты свободы выбора.

3. Частная собственность сменяется платформенным 
пользованием и жёсткой алгоритмической регла-
ментацией. Принцип «economy on demand» (раз-
дел «Конец частной собственности как концепта») 
предполагает, что жильё, транспорт и вещи выда-
ются человеку временно, а их оборот контролирует-
ся цифровыми платформами. На первый план вы-
ходит не правовой титул владения, а динамический 
доступ к ресурсам, который пересматривается ал-
горитмом в зависимости от «социального профиля» 
пользователя. Такой механизм снижает транзакци-
онные издержки и повышает общий КПД системы, 
однако ограничивает автономию индивида, превра-
щая базовые потребности в услугу «по подписке» 
и подчиняя их логике технологического менеджмен-
та. Практическая мера: принять «Цифровую хар-
тию собственности» (ЕЭК + Росреестр; неотчуждае-
мый минимум). Она гарантирует стабильный доступ 
к ключевым ресурсам даже при изменении социаль-
ного статуса. Это защищает граждан от полной по-
тери имущества в системе платформенных услуг.
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4. Оценка человеческой личности по энергоэффек-

тивности и продуктивности усиливает неравенство. 
Исследование (см. «Оценка личности через энерго-
эффективность») показывает, что люди с высокими 
показателями «пользы при минимальных затратах» 
становятся «экономическими элитами», получая 
привилегии и больший доступ к ресурсам. Группы, 
чья деятельность не укладывается в метрики ре-
сурсоотдачи (творцы, эмоционально нестабильные, 
социально уязвимые), рискуют маргинализировать-
ся. Прогностически это ведёт к ещё более жёст-
кой стратификации общества, где гуманитарные 
и нравственные критерии вытесняются узким по-
нятием эффективности. Практическая мера: доба-
вить «коэффициент творчества и заботы» (Минэко-
номразвития РФ; гуманитарная польза) в методику 
энергоэффективности. Он учитывает вклад нестан-
дартных групп в социальное благополучие. Такая 
корректировка препятствует чрезмерной дискрими-
нации по узким метрикам.

5. «Гражданство по подписке» переводит гражданские 
права в категорию условных услуг. По данным раз-
дела «Гражданство как подписка», индивид получа-
ет лишь базовый пакет социальных гарантий, а рас-
ширенные права активируются за «социальные бал-
лы» или повышенный тариф. Алгоритмы периоди-
чески пересматривают статус гражданина и могут 
урезать его права при несоответствии требуемым 
нормам (например, коэффициенту экологической 
дисциплины). Методологически это иллюстрирует, 
как платформа способна превратить «право» в ре-
гулируемый сервис, подрывая фундаментальные 
принципы равенства и безусловной правовой за-
щиты. Практическая мера: утвердить «Базовый ре-
естр гражданских прав» (Минюст РФ + Совет Фе-
дерации). Он исключает отзыв фундаментальных 
свобод по рейтингу и сохраняет безусловное равен-
ство. Это препятствует превращению базовых прав 
в услугу «по подписке».

6. Коммерциализация человеческой памяти созда-
ёт новый рынок переживаний и подрывает целост-
ность идентичности. Концепция «Обмен воспоми-
наниями как новая валюта» (см. соответствующий 
раздел) описывает механизмы торговли личными 
впечатлениями через специальные платформы, 
где уникальный опыт оценивается как коммерче-
ский актив. С одной стороны, это формирует но-
вые бизнес- модели в сфере нейроэкономики и даёт 
возможность монетизировать креативные аспекты 
жизни. С другой –  такая товаризация памяти угро-
жает приватности и аутентичности «Я», когда пе-
реживания, ранее считавшиеся глубоко личными, 
становятся средством рыночного обмена. Практи-
ческая мера: лицензировать торговлю воспомина-
ниями (Роскомнадзор + Росздравнадзор; проверка 
добровольности). Сервис обязан верифицировать 
анонимность и осознанное согласие, сохраняя лич-
ную целостность. Такой подход не допускает злоу-
потреблений и подрыва идентичности.

7. Полная алгоритмизация экономических процес-
сов несёт риск утраты человеческой субъектно-
сти и требует ценностных ограничений. Итоговый 
философско- социологический анализ (см. «Резуль-
таты и обсуждение») демонстрирует, что алгорит-
мические системы управления ресурсами, правами 
и человеческим поведением повышают экономи-
ческую эффективность, но могут сводить социаль-
ную жизнь к механике исполнения цифровых ме-
трик. В подобных сценариях человеческий статус –  

от собственности до эмоций –  определяется алго-
ритмом, ослабляя традиционные источники сво-
боды и достоинства. Прогностически это подчёр-
кивает необходимость критического осмысления 
и установления пределов автоматизации, чтобы со-
хранить гуманистические ценности и защитить че-
ловека от тотальной алгоритмической рационали-
зации. Практическая мера: учредить «Совет по тех-
ногуманитарному балансу» (Общественная палата 
РФ + РАН). Он разрабатывает этические нормы для 
всех ИИ-систем, защищая человеческое достоин-
ство от алгоритмического диктата. Такое взаимо-
действие обеспечивает баланс инноваций и гума-
низма.
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Economy and rEsourcEs of a tEchnocratic 
futurE: a socio- philosophical analysis

Tretyakov Ya.A.
National Association of Subsoil Users

This study presents a philosophical and sociological analysis of 
a possible technocratic future scenario in which algorithmic sys-
tems and artificial intelligence (AI) radically restructure the eco-
nomic sphere and resource management. The aim is to reconstruct 
a hypothetical trajectory for the development of socio- economic re-
lations under ubiquitous digitalization and algorithmic governance. 
The methodological foundation of this study rests on an interdis-
ciplinary approach –  drawing on social philosophy, futurology, and 
political theory –  combined with analytic extrapolation, which identi-
fies patterns in current technological and socioeconomic trends and 
projects them logically into the future. On this basis, a conceptual 
model is developed of a technocratic society in which artificial in-
telligence allocates global resources according to digital metrics of 
“contribution”; private property is transformed into platform- based 
usage rights; an individual’s “energy efficiency” becomes a measure 
of social ranking; civil rights shift to a subscription format; and hu-
man memory is commodified. The analysis shows that such a sys-
tem can increase administrative efficiency but carries risks of dep-
ersonalization and heightened inequality, as human value is deter-
mined by algorithmic criteria and subjectivity yields to digital status. 
The study’s scientific novelty lies in formulating a comprehensive 
concept of a future “techno- economic order” where algorithmic ra-
tionalization permeates the foundations of ownership, resource dis-
tribution, and civic status. For the first time, vulnerabilities of the hu-
man condition –  depersonalization, the transformation of rights into 
subscriptions, and the commercialization of memory –  are systemat-
ically examined within a fully digital context and integrated into a uni-
fied model of technocratic society. The scenario is not presented as 
inexorable; rather, its critical analysis is vital for delineating the ac-
ceptable limits of automation and preserving humanistic values such 
as freedom, equality, and personal autonomy.

Keywords: technocratic future, algorithmic governance, artificial in-
telligence, resource distribution, private property, social rating, shar-
ing economy.
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В статье выделяются основные этапы и ключевые особенности 
осмысления проблемы собственности у наиболее значимых 
представителей социальной философии русского консерва-
тизма. Основные задачи: проследить динамику и выяснить 
причины трансформации представлений о собственности 
в процессе развития социально- философской мысли русского 
консерватизма с начала XIX до сер. XX вв.; определить онто-
логические и аксиологические основания понимания собствен-
ности у отечественных консерваторов; выяснить специфику 
осмысления права собственности в русском консерватизме 
в аспекте соотношения позитивного и естественного права. 
В работе показано как происходит трансформация консерва-
тивных представлений о праве собственности как позитивно-
го, сословного, общинного права к универсальному естествен-
ному праву сочетающаяся с сохранением традиционных для 
консерватизма онтологических и аксиологических установок 
о духовно- нравственной природе права собственности.

Ключевые слова: собственность, консерватизм, либерализм, 
онтология, аксиология, позитивное право, естественное право.

Введение
Вопрос о собственности является одним из ведущих 
в социально- политической и философской мысли со вре-
мен античности. В рамках отечественной общественно- 
публицистической и исследовательской традиций данная 
проблема обсуждается преимущественно в контексте ли-
беральной и социалистической парадигм, но за послед-
ние десятилетия существенно возрос интерес к русскому 
консерватизму, где также представления о собственности 
оказываются важной составляющей как идеологических, 
так и философско- мировоззренческих построений. Не-
преходящая актуальность этой темы связана во многом 
с тем, что «собственность –  одно из тех понятий, по-
средством которых философская рефлексия не только 
смыкается с идеологией и политико- правовой мыслью, 
но и начинает влиять на формы и содержание самой со-
циальной жизни» [2, с. 199].

Цель: выделить основные этапы и ключевые особен-
ности осмысления проблемы собственности у наиболее 
значимых представителей социальной философии рус-
ского консерватизма.

Задачи: 1) проследить динамику и выяснить причины 
трансформации представлений о собственности в про-
цессе развития социально- философской мысли русского 
консерватизма с начала XIX до сер. XX вв.;

2) определить онтологические и аксиологические ос-
нования понимания собственности у отечественных кон-
серваторов;

3) выяснить специфику осмысления права собствен-
ности в русском консерватизме в аспекте соотношения 
позитивного и естественного права.

Материалы и методы
Источниковой базой работы послужили сочинения 
Н. М. Карамзина, славянофилов (И. В. Киреевского 
и Ю. Ф. Самарина), Л. А. Тихомирова и И. А. Ильина. Вы-
бор данных мыслителей связан, во-первых, с тем, что 
каждый из них является одним из ведущих представи-
телей консерватизма определенного этапа его развития, 
что позволяет проследить динамику преставлений о соб-
ственности; во-вторых, в их трудах сочетаются элементы 
философской рефлексии с идеологической и практиче-
ской направленностью мысли, что служит удобной базой 
для репрезентации и реконструкции консервативного 
подхода к феномену собственности. Методология статьи 
основывается на компаративном подходе с использо-
ванием принципов историзма, герменевтики и логико- 
контекстуальной реконструкции, что обусловлено необ-
ходимостью интерпретации консервативной мысли с уче-
том ее взаимодействия с альтернативными идеологиями 
и практиками, а также особенностями цивилизационного 
развития в конкретную эпоху.

Литературный обзор
За последние десятилетия благодаря возрастающему 
интересу к идейному наследию русского консерватиз-
ма появилось множество разнообразных исследований, 
посвященных идеологии и философии данного направ-
ления общественно- политической мысли, вместе с тем 
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наблюдается перевес в сторону анализа политических 
аспектов, тогда как другие и, в частности, экономические, 
правовые вопросы оказываются на периферии внимания 
исследователей. В частности проблема собственности 
традиционно оказывается предметом анализа в контексте 
либеральной и радикальных парадигм социальной фило-
софии. Тем не менее в последние годы появляются статьи 
анализирующие проблему собственностей у отдельных 
представителей русского консерватизма, среди них мож-
но выделить работы Демина И. В. [2] Занделова В. В. [3], 
Князева В. М. и Стожко В. П. [7], Некрасова С. Н. [8], По-
дольского В. А. [9] Вместе с тем работ представляющих 
исследование проблему собственности в русском кон-
серватизме в целом или хотя бы на определенном этапе 
его развития явно не достает.

Результаты и обсуждение
Н. М. Карамзин обращался к проблеме собственности 
в контексте вопроса о крепостном праве, происхождение 
которого он объяснял традиционным холопством и сло-
жившимися социально- экономическими условиями на ру-
беже XVI–XVII столетий. При этом он подчеркивал, что 
крестьяне никогда не были собственниками земли, «кото-
рая есть законная, неотъемлемая собственность дворян» 
[5, с. 120]. Тем самым Карамзин отрицал естественный 
и всеобщий характер права собственности, более того 
он утверждал, что «в государственном общежитии право 
естественное уступает гражданскому», и только монарх 
в конечном счете определяет какие законы могут быть 
признаны вредными или полезными. Таким образом, 
русский историк вставал на защиту исключительного 
права дворянства касательно собственности на землю, 
важнейшим основанием которого он считал историче-
ски сложившуюся и закрепленную позитивным правом 
сословную и поземельную форму отношений.

Специфика славянофильского понимания собствен-
ности была наиболее ярко была выражена И. В. Киреев-
ским, который писал, что если «… все здание западной 
общественности стоит на развитии… личного права соб-
ственности, так что и самая личность…есть только выра-
жение этого права собственности» [6; с. 112], то «в Рос-
сии… общество слагалось не из частных собственностей, 
к которым приписывались лица, но из лиц, которым при-
писывалась собственность» [6; с. 113]. Не будем выяс-
нять насколько это соотносится с реальной социальной 
и исторической действительностью, а обратим внимание 
на глубокую философскую мысль. Получается, что со-
гласно Киреевскому дихотомический разрыв между Рос-
сий и Европой проходит по линии разного соотношения 
субстанции и свой ства: что определяется субстанцией 
общественных отношений, а что есть лишь производное 
от этой субстанции и даже случайное. Поэтому у него 
получается, что на Западе субстанцией является право 
частной собственности, а личность есть лишь производ-
ное этого права, тогда как в России субстанция –  сама 
личность, а право собственности –  одно из свой ств лич-
ности. Напрашивается аналогия со знаменитым вопро-
сом Эриха Фромма «Иметь или быть», хоть и нарушаю-
щая историческую и идейную преемственность, но тем 
не менее в мысли Киреевского угадывается фроммов-
ская идея о том, что бытие личности первично и ценност-
но более значимо по сравнению с тем, чем владеет эта 
личность и самой способностью обладания. Здесь же 
выражается онтологическое и аксиологическое превос-
ходство конкретного бытия (личности) над абстрактной 
формой бытия (правом).

Важно отметить, что данная иерархия форм бытия 
вовсе не приводит Киреевского к правовому нигилиз-

му, как отмечает Анджей Валицкий «он выступал про-
тив “юридификации” общественных связей, но не считал 
закон как таковой прирожденным злом» [1; с. 58] Для 
Киреевского особенность русского права заключалась 
в том, что оно коренилось в обычаях и традициях и тем 
самым было подчинено нравственным и религиозным 
предписаниям. По его мнению, отечественные правовые 
нормы происходили «из бытового предания и из внут-
реннего убеждения», имея «характер более внутренней, 
чем внешней правды», предпочитая «святость преда-
ния логическому выводу; нравственность требования –  
внешней пользе» [6; с. 110]. Таким образом, Киреевский 
противопоставил органический характер почитаемых 
на Руси законов формально- договорному стилю рим-
ского и западноевропейского законодательства. Отсю-
да вытекало и его отношение к собственности, богатству 
как внешнему, нравственно нейтральному. «Русский че-
ловек, –  писал Киреевский, –  больше золотой парчи при-
дворного уважал лохмотья юродивого» [6; с. 118]. Эта 
мысль вполне соответствует отношению к богатству 
в православной традиции. Богатство для православного 
мировоззрения не является самодовлеющей ценностью, 
а стремление к нему, во что бы то ни стало, выглядит 
показателем духовной нищеты и греха личности. Богат-
ство может приобретать характер ценности, но не само 
по себе, а лишь как средство служения Добру, обще-
ственному благу, государству и народу, открывая для 
этого более широкие возможности. Но накопление его 
в ущерб другим этим мировоззрением отрицается, как 
и государственное устройство, предполагающее такой 
способ накопления.

Антибуржуазный характер представлений И. В. Ки-
реевского также проявляется в том, что общинное вла-
дение землей он выводил из того, что община состоит 
из семей, а последняя из лиц способных возделывать 
землю, в свою очередь «право общины над землей огра-
ничивается правом помещика или вотчинника, право по-
мещика условливается его отношением к государству» 
[6, с. 112]. В этом же фрагменте проявляется понимание 
права собственности, прежде всего, как государствен-
ного установления. Главным отличием российского по-
земельного права от европейского Киреевский призна-
вал, что это право связано со всей совокупностью обще-
ственных и нравственных отношений.

Представитель «младшего поколения» славянофи-
лов Ю. Ф. Самарин обращался к проблеме собственно-
сти в контексте обсуждения крестьянского вопроса на-
кануне Великих реформ. Одной из главных проблем он 
выделял право собственности крестьян на землю, по-
скольку в обществе укоренилось представление о том, 
что такое право может принадлежать исключительно 
князьям, дворянам и церкви. Самарин обращает вни-
мание на происхождение крестьян, которые изначально 
были свободными общинниками и пользовались землей 
также как воздухом, светом или водой. Поэтому он под-
черкивает «историческое право крестьян на владение 
землей» [10, с. 152], но разграничивает право владе-
ния и право собственности, где первое право крестьян, 
а второе –  вотчинников. Отмена крепостного права 
должна превратить крестьян в полноправных собствен-
ников земли, при этом Самарин рекомендует сохранить 
общинное владение, полагая, что «мирское владение, 
если того потребует естественных ход экономического 
развития, легко перейдет в личное» [10, с. 171]. Таким 
образом, он не отрицает возможности формирования 
личной собственности крестьян, но требует придержи-
ваться «разумного консерватизма», чтобы сохранить об-
щину как «самородное начало», характеризуя личное 
владение как «разъедающую стихию». В этом проявля-



181

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
ется одна из важнейших ценностных установок славя-
нофильства в рамках которой приоритет принадлежит 
общему, а конкретнее общинному началу общественной 
жизни.

В работах видного консерватора конца XIX –  нач. 
XX столетий Л. А. Тихомирова обнаруживается опреде-
ленный крен в сторону признания безусловного права 
частной собственности, но в то же время его идейный 
настрой вряд ли можно считать даже либерально кон-
сервативным поскольку он отвергает буржуазные прин-
ципы хозяйствования. Главным объектом критики у него 
становится социалистическая теория экономики в связи 
с тем, что, по его мнению, она не совместима с принци-
пами свободного труда и частной собственности, тог-
да как с его точки зрения необходимо сочетать част-
ную и коллективную формы собственности, основанные 
на свободе труда.

Сложным и запутанным остается вопрос о призна-
нии Тихомировым права собственности естественным 
правом. С одной стороны, он считает частную собствен-
ность неотъемлемым правом человека и даже утвержда-
ет, что «только незыблемость личного права делает 
прочным право коллективное» [11, с. 279]. С другой 
стороны, он дает такую общую формулу естественного 
права: «Сверхгосударственным правом человека мож-
но определить его право на самостоятельное бытие, как 
существа нравственно- разумного [12, с. 572]. Предвари-
тельно указывая, что именно от духовно- нравственного 
развития человека зависит реальный объем прав. Кро-
ме того, перечисляя основные личные права, определя-
емые верховной властью государства, Тихомиров среди 
них называет и право собственности. Следовательно это 
право оказывается уже не естественным, а позитивным. 
В целом, в соответствии со смыслом правовой концеп-
ции, развиваемой в «Монархической государственно-
сти», права и свободы личности ставятся в зависимость 
от того, «насколько глубоко Верховная власть признает 
естественную свободу человека» [12, C. 573] поэтому Ти-
хомиров весьма далек от либеральной идеи неотчужда-
емости права собственности.

Гораздо в больше степени элементы либерально-
го понимания права собственности можно обнаружить 
в философии И. А. Ильина, что не удивительно посколь-
ку он являлся непосредственным учеником П. И. Новго-
родцева и сторонником его концепции «Возрожденного 
естественного права». Вместе с тем нельзя считать по-
зицию Ильина либеральной, поскольку, признавая право 
частной собственности естественным и неотчуждаемым 
он дает религиозно- нравственное обоснование этого 
права. Поэтому следует признать, что именно «в общем 
русле мировой консервативной мысли Ильин защищает 
частную собственность как средство воспитания лично-
сти» [9, c. 191]

Ильин определял частную собственность как «го-
сподство частного лица над вещью –  господство пол-
ное, исключительное и прочно обеспеченное правом» 
[4, с. 265]. Необходимость частной собственности он 
обосновывал исходя из признания, что человек от Бога 
и природы как существо телесно- душевно-духовное об-
ладает индивидуальным способом бытия. При этом он 
отмечал, что индивидуальный способ бытия человека 
не исключает взаимодействия людей, более того он яв-
ляется основой всех социальных союзов. Поэтому «част-
ная собственность, –  пишет Ильин, –  воспитывает чело-
века к хозяйственной солидарности, не нарушающей хо-
зяйственную свободу: ибо каждый собственник, богатея, 
обогащает и свое окружение, и самое народное хозяй-
ство» [4, с. 279]. Такое понимание природы и значения 
частной собственности было прямо противопоставле-

но марксизму. Маркс утверждал, что труд выражает 
родовую сущность человека, а частная собственность 
на средства производства есть причина и следствие от-
чуждения человека, поэтому он приходил к выводу, что 
уничтожение частной собственности и обобществление 
средств производства должно привести к снятию отчуж-
дения. В противовес марксистскому пониманию челове-
ка, труда и частной собственности, Ильин, полагал, что 
сущность человека заключена в его духовной природе, 
которая обуславливает его индивидуальный способ бы-
тия, и, следовательно, уничтожение, частной собствен-
ности влечет за собой отчуждение человека, поскольку 
обобществление собственности и средств производства 
ведет к отрицанию «человеческого духа и особенно са-
модеятельности и самоценности человеческой лично-
сти» [4, с. 259]. В связи с этим Ильин находил выход 
в возможности «…сочетать строй частной собственно-
сти с «социальным» настроением души: свободное хо-
зяйство с организованной братской справедливостью» 
[4, с. 277].

Заключение
В целом, можно заметить, что прослеживается следую-
щая динамика в трансформации представлений о праве 
собственности у отечественных консерваторов, во-пер-
вых, –  от партикулярного (сословного) до универсаль-
ного (всеобщего) права, во-вторых –  от позитивного 
до естественного права, в-третьих –  смещение акцента 
с коллективного (общинного права) к праву частной соб-
ственности. Такая трансформация обусловлена по всей 
видимости тем, что на первых этапах главным объек-
том критики русских консерваторов были буржуазно- 
либеральная идеология и практика европейских стран, 
тогда как с конца XIX в. основным предметом полемики 
становится социалистическая идеология, а затем (после 
1917 г.) и соответствующая практика. При этом сохраня-
ется фундаментальное представление об онтологическом 
и аксиологическом основании права собственности. Этим 
основанием признается духовно- нравственное бытие 
личности.
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The problem of properTy in The social 
philosophy of russian conservaTism

Chestneyshin N., Chestneyshina D.
Northern (Arctic) Federal University named after M. V. Lomonosov

The article identifies the main stages and key features of under-
standing the problem of property in the most important representa-
tives of social philosophy of Russian conservatism. The main tasks: 
to trace the dynamics and find out the reasons for the transforma-
tion of ideas about property in the process of development of social 
and philosophical thought of Russian conservatism from the begin-
ning of the 19th to the middle of the 20th centuries; to determine 
the ontological and axiological bases of understanding of property 
in Russian conservatives; to find out the specifics of understanding 
of property rights in Russian conservatism in the aspect of the cor-
relation between positive and natural rights. The paper shows how 
the transformation of conservative ideas about the right of property 
as a positive, social estate, communal right to the universal natural 
right occurs, combined with the preservation of ontological and axi-

ological attitudes traditional for conservatism about the spiritual and 
moral nature of the right of property.

Keywords: property, conservatism, liberalism, ontology, axiology, 
positive right, natural right.
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Кратко о «платоническом» и «перипатетическом» в томистской философской 
методологии

Аторин Роман Юрьевич,
кандидат философских наук, доцент кафедры философии 
Государственного университета управления
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Томазо де Аквино, или Фома Аквинский (1225–1274) –  пред-
ставитель доминиканского ордена, один из крупнейших мыс-
лителей Средневековья. Объектами его философских изыска-
ний являлись естественная теология, онтология и гносеология, 
космология, натурфилософия, метафизика. Аквинат в своей 
методологии во многом ориентировался на интеллектуальные 
достижения Аристотеля и Блаженного Августина (а последний 
находился под влиянием неоплатонизма). Соотношение в фи-
лософии Фомы двух методологий и есть предмет исследова-
ния статьи.

Ключевые слова: перипатетизм, платонизм, томизм, фило-
софская методология, высокая схоластика, рациональная те-
ология, естественное богопознание.

800‑летию Фомы Аквинского

На формирование воззрений Фомы Аквинского оказало 
влияние то, что можно было бы назвать «христианский 
аристотелизм», то есть представление христианского 
вероучения через призму аристотелевской философии, 
что являлось научно- методологической основой высокой 
схоластики, так как западное христианство ощутило не-
обходимость рационального истолкования собственных 
положений, и аристотелевские аналитические приёмы 
оказались для этого весьма подходящими. На смену ав-
густинианских преобладаний в теологии пришли тенден-
ции, когда догма требовала точной формулы, а не про-
странного возвышенного богословия. Формула ищет ос-
нования в разуме, а «Аристотелевская философия с её 
ясными, чёткими понятиями гораздо больше подходила 
для доктринальной передачи христианского комплекса 
истин, чем платоновский способ мышления, который был 
характерен для поэзии и менее скован схоластическими 
формами» [6, c. 160].

Отныне недостаточно простое некритическое при-
нятие догмы запечатлённой в Символе Веры, подкре-
плённой святостью предания, богословским авторите-
том и пр. Средневековый учёный- теолог, с одной сто-
роны, как человек религиозный, принимал догматиче-
скую формулу в качестве начала истины веры, которая 
одновременно становилась аксиомой его науки. С дру-
гой –  теолог, реализуя просветительскую функцию, бе-
рёт на себя ответственность объяснить догму, и дове-
сти её до умов обучающихся настолько, насколько это 
позволяет инструментарий аналитической философии. 
Стремление к удовлетворению интеллектуальных по-
требностей способствовало развитию естественной те-
ологии –  области богопознания в пределах только разу-
ма. Отсюда особое внимание уделяется разработке те-
ории аргументации, требованию чётких доказательств 
по правилам мышления, их систематическое изложение, 
дефинитивность, углубление в общетеоретическую ис-
следовательскую методологию –  что, несомненно, обо-
гащало средневековую науку.

Однако в отношении Средневековья также можно 
встретить далеко нелестные мнения. Иногда схоласти-
ка ассоциируется с окаменелой доктриной, церковным 
авторитаризмом, клерикализмом, догматизмом, кон-
фессиональной монополией на истину, безжизненным 
формализмом и компилятивностью, отсутствием крити-
ческого мышления и подобным им тенденциям, яко бы 
подавляющим интеллектуальное творческое начало, 
так необходимое для развития научного знания. Нечто 
из вышеперечисленного встречается и в современной 
литературе. Например, такие высказывания: «схоласти-
ка <…> оправдывала и утверждала средневековое соци-
альное неравенство, <…>, провозглашала нетерпимость 
к любому инакомыслию, разжигала религиозный фана-
тизм» [10, c. 75]. Мы оставим в стороне критический ана-
лиз приведённых положений, (весьма дискуссионных), 
создающих неприглядный образ эпохи, и отнесём это 
к теме последующих исследований, учитывая, что ранее 
об этом нами было уже написано [3, c. 121–125, 138–139, 
142], и ограничимся кратким изложением собственного 
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видения места и значения схоластики в истории фило-
софской мысли.

Оформление христианского вероучения в поняти-
ях и категориях философии, а также его последующее 
вхождение в историческое русло мировой человеческой 
мысли дало мощный импульс к развитию рационализ-
ма, логики, диалектики и методологии научного иссле-
дования в зародившихся под эгидой церкви средневе-
ковых европейских университетах [9, c. 34–50]. Не слу‑
чайно такие вечные вопросы философии, как проблема 
универсалий, сущности и существования, единичности 
и множественности, –  решались в контексте рефлексии 
самых рационально непостижимых, а подчас логически 
парадоксальных [14] догматов христианства [15; 16], 
что, естественным образом, только обогащало теорию 
познания, ибо «всё необыкновенное привлекает к себе 
внимание ума» [8, c. 1], а христианское откровение и ста-
ло тем самым «необыкновенным», которое предстояло 
осмыслить передовым умам той эпохи.

Творчество Фомы Аквинского прочно ассоциируется 
с наследием Аристотеля, однако перипатетизм не явля-
ется единственной методологической основой его фи-
лософствования. Очевидно, что Фома, в ходе исследо-
вания той или иной проблемы, предпочтительно апелли-
рует к Аристотелю, научный авторитет которого для Ак-
вината остаётся непререкаемым. Однако это не мешает 
ему также весьма часто ссылаться на блаженного Авгу-
стина, что даёт основания говорить о влиянии на томист-
ские выводы платонизма. Например: «Сама благость 
Божья предшествует творению как цель и первое побуж-
дение к творению: Августин говорит об этом: «Мы суще-
ствуем, потому что Бог благ» [17, c. 106–107]. Для Ав-
густина, по его собственному высказыванию, «Платон 
имел такой образ мыслей о Боге, который они (платони‑
ки –  Р. А.), находят очень близким к нашей религии» [5, 
c. 21]. Аквинат уделяет немало внимания рассуждениям 
о высшем благе, и в этих рассуждениях, обращаясь к Ав-
густину, явно присутствуют ноты Платона и это неудиви-
тельно, так как именно в неоплатонизме, приверженцем 
которого является Августин, концепция блага является 
наиболее глубоко и последовательно проработанной, 
что не могло не отобразиться в текстах самого Фомы, 
например: «<…> целью Божией воли может быть толь-
ко Божья благость <…>: Богу не нужно приводить свою 
цель в бытие, [реализовать её], ведь Божья благость 
вечна и неизменна <…>» [17, c. 149]. Таким образом, 
в размышлениях «ангельского доктора» о вечной сущно-
сти Бога нетрудно увидеть нечто, весьма приближённое 
к платоновской созерцательности, тем более в разреше-
нии проблемы универсалий Аквинат говорит об идеях, 
как «образцах» мыслимых Богом, объективно независи-
мых от вещей, что полностью соответствует атрибуции 
платоновских эйдосов [13, c. 159]. Более того, платонов-
скую метафизику нельзя считать недооценённой и са-
мим Аристотелем. Последний ни в коем случае не под-
нимал проблему избавления от объективно- идеального 
и не покушался на его онтологический статус, ибо пони-
мал, что соответственно здравому смыслу, вычеркнуть 
из процесса философствования пропитанную теологией 
онтологию Платона, и особенно его первый «είδος» –  Бо-
га, так глубоко и проницательно им обоснованного [1, 
c. 254–272] –  невозможно. Однако, с другой стороны, 
не отрицая удивления [2, c. 69], как начала философии, 
природа ratio хочет анализа, и требует своего законно-
го права на исследование, обоснование, уточнение, от-
деление главного от второстепенного, систематизацию 
всего прочего, составляющего методологическую ос-
нову научно- теоретического исследования. Аристотель 
не мог игнорировать эти требования, и соответственно 

тому же здравому смыслу, «всего лишь» задался вопро-
сом о способе существовании «είδος» в вещах и мысли-
тельных способах их постижения, о чём нами было более 
подробно исследовано ранее [4, c. 118–125].

Не лишним будет напомнить о влиянии на Платона 
учения Парменида. Влияние последнего на метафизи-
ку сложно переоценить. Интересно, что в составлении 
онтологического определения, отображающего нечто, 
касательно божественной природы, Фома Аквинский 
приближен к парменидовскому Сущему: «длительность 
Бога, то есть вечность, не имеет частей: она абсолютно 
проста и в ней нет ни «прежде», ни «после», так как Бог 
неизменен» [17, c. 147]. Процитированная нами аквина-
товская фраза практически идентична по смыслу с ха-
рактеристикой идеи Сущего, изложенной родоначаль-
ником досократовской онтологии: «как нерождённое су-
ществующее является и неумирающим, потому что оно 
цельное, непоколебимое и нескончаемое» [11, c. 180].

Итак, «самостоятельный, глубоко продуманный син-
тез Аристотеля и Августина» [7, c. 144], а, если быть бо-
лее последовательным –  органическое сочетание двух 
мыслительных традиций античности: перипатетической 
и платонической –  способствовало формированию, иде‑
альных представлений о божественном универсуме, су-
щем, вселенной, мире в философии Фомы. Нельзя так-
же не упомянуть о влиянии на мысль Фомы политиче-
ских взглядов его учителя –  Альберта Великого [12, c. 
72–96].

Важно также подчеркнуть, что бытие Бога Фомой Ак-
винским не только признаётся, как религиозным чело-
веком, в качестве предмета веры, объекта поклонения 
или мистического откровения, но также выводится как 
учёным- теологом с помощью естественных способно-
стей разума, в качестве необходимости и представляет-
ся закономерным итогом философской рефлексии. Этим 
Фома продемонстрировал единство веры и разума. Что 
касается последнего, то именно исходя из позиций ra-
tio Аристотель в «Метафизике» ставит теологию вер-
шиною всех наук, так как философское исследование 
законов природы неизбежно направляет ум к источни-
ку их происхождения –  первой неподвижной Сущности, 
божественному Перводвигателю, с необходимо прису-
щими ему атрибутами мышления и личности, в суще-
ствовании которого возможно убедиться путём неслож-
ных умозаключений. Например, физическое движение 
вещей может быть обусловлено только метафизическим 
Перводвигателем, которого логично предположить Бо-
гом; причинность вещей предполагает наличие первой 
причины, которой может быть только Бог и пр. Поэтому, 
Аристотель, определяя ценностную иерархию наук, пи-
шет: «Бог, по общему мнению (Курсив мой. –  Р.А.), при-
надлежит к причинам и есть некое начало, и такая наука 
могла бы быть или только или больше всего у Бога» [2, 
c. 69]. Фома Аквинский уточняет, что «исследованием 
начала всех вещей надлежит заниматься не натурфило-
софу, а первому философу (теологу –  Р.А.), который рас-
сматривает сущее вообще (если, условно говоря, этот 
теолог –  «платоник» –  Р. А.), и то, что отделено от дви-
жения (если «перипатетик» –  Р. А.)» [17, c. 17]. Крат-
ко также отметим, что знание о Боге, как это предпо-
лагалось средневековой теологической наукой, можно 
получить двояким образом: религиозным (теология от-
кровения) и посредством научно- теоретических изыска-
ний (естественная теология). Откровенная теология, на-
чиная с первых страниц книги Бытия, постулирует Бога 
как творца и управителя мира. В естественной теологии 
к этому же выводу исследователь приходит через ум-
ственное рассмотрение свой ств и закономерностей при-
роды вещей, так как очевидно, что «философская наука, 



185

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
которая изучает творения сами по себе, а от них перехо-
дит к изучению Бога, начинает с рассмотрения творений 
и заканчивает рассмотрением Бога» [17, c. 159].

Достижения Фомы Аквинского в области естествен-
ной теологии всегда вызывали особый научный инте-
рес, и Аквинат больше всего известен как разработчик 
и систематизатор пяти логических аргументов, т.н. «пяти 
путей», представляющих собою умозрительные доводы 
в пользу бытия высшей Сущности, которой может быть 
только Бог, являющийся началом всего существующе-
го. Пять классических доказательств бытия Бога Фомы 
Аквинского вошли в золотой фонд философской мысли.
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Briefly aBout the “platonic” and 
“peripatetic” in thomist philosophical 
methodology

Atorin R.Yu.
State University of Management

The 800th anniversary of Thomas Aquinas

Tomaso de Aquino, or Thomas Aquinas (1225–1274), was a rep-
resentative of the Dominican Order and one of the greatest think-
ers of the Middle Ages. The objects of his philosophical research 
were natural theology, ontology and epistemology, cosmology, nat-
ural philosophy, and metaphysics. Aquinas in his methodology was 
largely guided by the intellectual achievements of Aristotle and St. 
Augustine (and the latter was influenced by Neoplatonism). The cor-
relation of the two methodologies in Thomas’ philosophy is the sub-
ject of this article.

Keywords: peripatetism, platonism, thomism, philosophical meth-
odology, high scholasticism, rational theology, natural knowledge 
of God.
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Концепция Третьего Завета Д. С. Мережковского и образ Новой эпохи 
в Живой Этике: параллели и особенности

Виноградова Валентина Владимировна,
аспирант кафедры философии, МПГУ; научный сотрудник 
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В статье рассмотрены параллели между концепцией Третьего 
Завета Д. С. Мережковского, связанной с раскрытием в чело-
веке и мире третьей ипостаси Троицы –  Святого Духа и обра-
зом Новой эпохи в философии космической реальности Живой 
Этике. Обе философские парадигмы восходят к троичному 
культурному идеалу, введенному в пространство русской куль-
туры и философии Преподобным Сергием Радонежским. Эпо-
ха Святого Духа осмысливается в концепции Мережковского, 
как воплощение единства материального и духовного в чело-
веке и мире, понятие Святого Духа в Живой Этике рассмо-
трено с позиции современной науки, как реализация духовно- 
энергетического потенциала человека. Обе концепции имеют 
ряд сходных особенностей, связанных с теорией русского кос-
мизма, в которой человек является частью Космоса, объектом 
и субъектом эволюционного процесса.

Ключевые слова: Троица, русский космизм, троичный куль-
турный идеал, Мережковский, Рерих, красота, творчество, те-
ургия, русская духовная традиция, всеединство, русская куль-
тура, русская философия, Живая Этика, Духовная революция.

Начало XX века, Серебряный век или Духовная 
революция в России, ознаменованы формировани-
ем в недрах русской духовной традиции, базирую-
щейся на христианском миропонимании философии 
русского космизма. Сохраняя связь с предшествую-
щим культурно- историческим опытом, прежде все-
го, троичным культурным идеалом, возникновение 
которого в пространстве русской культуры связано 
с общественно- просветительской деятельностью Препо-
добного Сергия Радонежского и основанной им в XIV ве-
ке Троице- Сергиевой лавры, она расширила границы 
догматического миропонимания, осмыслила религи-
озные концепции творчески, в контексте современных 
научных открытий. Н. А. Бердяев, оценивая задачи, ко-
торые решали представители русского космизма, отме-
чал в работе «Новое христианство»: «Для этого типа ха-
рактерна не жажда возврата в материнское лоно Церк-
ви, к древним преданиям, а искание новых откровений, 
обращение вперед» [1]. Философ русского космизма 
Д. С. Мережковский говорит о своем «споре с христи-
анством», «будущей критике христианства», при этом 
мыслитель не противоречит христианской концепции, 
отмечая, что «Христос не нарушил, а исполнил закон. 
И Дух не нарушит, а исполнит христианство» [3]. В осно-
ве новых идей и концепций русского космизма лежало 
осмысление догмата Троицы, как философского поня-
тия –  онтологического и гносеологического: Троица вы-
ступает как образ Мироздания, самого человека, как его 
подобия, микрокосма, как принцип духовного и социаль-
ного развития человечества.

Наступающая эпоха называется рядом философов, 
среди которых П. Флоренский, Вл. Соловьев, Д. Мереж-
ковский и другие временем раскрытия и в мире треть-
ей ипостаси Троицы –  Святого Духа. В письме В. Роза-
нову Вл. Соловьев пишет: «Исповедуемая мною рели-
гия Св. Духа шире и вместе с тем содержательнее всех 
отдельных религий: она не есть ни сумма, ни экстракт 
из них, как целый человек не есть ни сумма, ни экстракт 
своих отдельных органов» [5, с. 337]. Фактически идея 
Вл. С. Соловьева о всеединстве, как третьем этапе ду-
ховного и общественного существования человечества 
и связанный с этим образ человека новой эпохи –  Бо-
гочеловека –  есть полная и совершенная реализация 
в мире третьей ипостаси Троицы –  Св. Духа. Следует 
отметить, что в святоотеческой литературе осмысление 
третьей ипостаси Троицы, в отличие от первой и второй 
(Отца и Сына) реализовано в недостаточной степени. 
Об этом пишет П. А. Флоренский, однако отмечает, что 
еще Григорий Богослов в своих «Догматических поэ-
мах» говорит о постепенном откровении Триипостас-
ного божества: «сначала открывается Бог Отец, затем 
Сын и, наконец, Утешитель –  Дух Святый» [16]. Д. С. Ме-
режковский в большой степени восполняет этот пробел 
в философском познании, философия космической ре-
альности Живая Этика, в свою очередь, дает подроб-
ный и всесторонний анализ этого понятия с научно- 
философской точки зрения.

Концепция Третьего Завета Д. С. Мережковского яв-
ляется наиболее системной и интересной в ряду подоб-
ных идей русского космизма. Она восходит к учению 
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Иоахима Флорского, итальянского богослова XIII века, 
согласно которому трем лицам христианской Троицы со-
ответствуют три периода в истории человечества. По-
следний он называет царством Святого Духа или Веч-
ным заветом, причем по его представлениям, это время 
уже наступило в 1260 году, согласно откровению Иоанна 
Богослова. В царстве Духа Святого писаное Евангелие 
(Евангелие буквы) упразднится, чтобы дать место Еван-
гелию Духа, при этом под последним он понимает выс-
ший, духовный смысл того же Евангелия Христа. Но не-
смотря на наличие очевидных параллелей между мысли-
телем XIII и начала XX века, в концепции Мережковского 
очевидна самостоятельность мысли и осмысление этой 
идеи в контексте процессов его времени, в том числе 
обеих революций –  социальной и Духовной, которые он 
считал частями единого объективного исторического 
и метаисторического процессов в России и мире.

Мережковский отмечает, что христианская святость 
отделена от мира и даже противоположна ему, в этом 
кроется причина духовного кризиса современного че-
ловечества, неразрешимого до сих пор противоречия 
между цивилизацией (как воплощением материально-
го начала) и культурой (как воплощением идеального 
или духовного). Этот раскол в сознании и бытии челове-
ка, по Мережковскому, связан с тем, что христианство 
не приемлет плоть (тайна одного), за которым должно 
последовать священное соединение двух начал –  муж-
ского и женского (тайна двух) и, наконец, множествен-
ность или общественность (тайна трех): возникает раз-
деление, а затем противопоставление завета Отца и Сы-
на. Между тем, путь, указанный Христом –  это одухот-
ворение материи, единство земного и небесного через 
преображение земного, органическое соединение чело-
вечества в духе и любви: «Откровение любви Христовой 
и есть откровение об этом законе сверхорганического 
мирового развития. От Богочеловека к богочеловече-
ству –  таков путь, указанный Христом» [3]. Это противо-
речие между двумя заветами должно найти своей раз-
решение в Третьем Завете –  завете Святого Духа –  это 
«завет Свободы вослед заветам Закона и Благодати» 
[4]. Концепция Мережковского имеет очевидную парал-
лель и с идеями Бердяева, также говорившего о трех пе-
риодах бытия человечества в соответствии с раскрыти-
ем ипостасей Троицы: откровение закона (Отца), откро-
вение искупления (Сына) и, наконец, откровение твор-
чества (Духа): «Творчество –  последнее откровение Св. 
Троицы, антропологическое ее откровение» [2]. Теургия, 
теургическое творчество –  это творчество в сотрудниче-
стве и взаимодействии с Высшим, «совместное с Богом 
действие», человек становится Богочеловеком, продол-
жающим «дело Божьего творения», творящим «Косми-
ческую Красоту». В этом, по Бердяеву, и состоит высшая 
цель человеческого существования и смысл истории, 
как торжество свободного творящего духа в несвобод-
ном, объективированном, мертвенном мире, это переход 
из «вражды мира в космическую любовь», т.е. победа 
над низшей природой человека –  победа над невеже-
ством, разъединением, смертью [2]. Все перечисленные 
концепции (включая славянофилов, Федорова, Флорен-
ского, Соловьева, Бердяева, Мережковского, Рерихов 
и других) при существующих внешних противоречиях со-
держат в своей основе глубокое и всестороннее осмыс-
ление понятия Троицы и единый источник, восходящий 
ко времени Преподобного Сергия Радонежского и его 
знаменитому девизу: «взиранием на Святую Троицу по-
беждать страх ненавистной розни мира сего». Троичный 
культурный идеал, положенный Преподобным Сергием 
в основу русского самосознания, определил культурно- 
исторический вектор русского народа, его нравствен-

ные ориентиры, особенности философии и ее контекст, 
этико- эстетические особенности русской культуры. Под 
«взиранием» нужно понимать не отвлеченное созерца-
ние, а умопостижение, осмысление, реальный акт позна-
ния, не только гносеологический, но онтологический, как 
понимал его П. А. Флоренский, т.е. «вхождение познава-
емого в познающего», «единение познающего и позна-
ваемого» и тем самым сущностное, качественное изме-
нение познающего [16].

Еще одно ключевое определение Третьего Завета 
или эпохи Святого Духа Муха –  «эпоха Матери»: «…глу-
бока любовь Отца, а любовь Сына глубже; глубока лю-
бовь Сына, а еще глубже любовь Матери. Отец не спас, 
Сын не спасет –  спасет Мать» [4]. Понятие Матери у Ме-
режковского равнозначно Любви, это Дух- Матерь, ко-
торая устраняет противопоставление Отца и Сына, т.е. 
земного и небесного, плоть сочетается с Духом, тем са-
мым устраняется извечный дуализм двух начал. Поня-
тие Духа- Матери созвучно представлению Вл. Соловье-
ва о Святой Софии: Софию Соловьёв также осмысляет 
как единство идеального и материального, одухотворе-
ние материи и преображение человека (здесь уместно 
вспомнить и о традиции исихазма, обожения, связанной 
в русской духовной традиции с Преподобным Сергием 
Радонежским). София –  это Душа мира, воплощение 
Высшего замысла о мире и человеке, она реализует-
ся через претворение первоначального хаоса Мирозда-
ния в Красоту, т.е. реальное, проявленное единство, Со-
фия –  это образ Любви, связывающей все вещи друг 
с другом и в Боге. Близки или почти тождественны по-
нятия у Соловьева понятия Софии и Вечной Женствен-
ности, как космогонического начала Вселенной, вдохно-
вительницы творчества человека, проявленной в дости-
жениях человеческой культуры.

Мережковский проводит параллель между открове-
нием Святого Духа Духа и явлением Вечной Женствен-
ности –  и то, и другое есть осуществление единства зем-
ного и небесного, переход человечества к своему бо-
гочеловеческому состоянию: «Первое явление вечной 
женственности –  Матерь Божия в христианстве; послед-
нее в Апокалипсисе –  Жена, облеченная в солнце, –  от-
кровение Духа Святого, плоти святой, Церкви как Цар-
ства, Богочеловека в богочеловечестве. <…> лик Духа 
откроется в богочеловечестве –  в последнем соедине-
нии слова с плотью мира, Сына с Отцом», «в последнем 
соединении двух во едином, в последнем откровении 
Троицы» [3]. Итак, Дух по Мережковскому –  это Матерь, 
Материя, просветленная и преображенная. Некоторые 
толкователи учения Христа, например, гностики, также 
отождествляли Святой Дух с женским аспектом Творца. 
Близким понятию Матери Мира является понятие Миро-
вой души, введенной в античную философию Платоном 
и осмысленную Оригеном как третье Лицо Троицы, т.е. 
Святой Дух.

Новое осмысление этих представлений русской рели-
гиозной философии представлено в философии косми-
ческой реальности Живой Этике, тексты которой были 
записаны в 20–30-е годы двадцатого века выдающимся 
философом Е. И. Рерих. Живая Этика объединила в себе 
открытия современной западной науки и древние знания 
Востока. Живая Этика возникла на фундаменте откры-
тий философов русского космизма и стала кульминаци-
ей Духовной революции в России. Философия Живой 
Этики –  энергетическое мировоззрение, согласно кото-
рому человек является частью Вселенной, представляю-
щей собой многомерную энергетическую систему. В со-
ответствии с этим Живая Этика разрешает отмеченное 
Мережковским противоречие между духом и плотью, 
земным и небесным. Все в мироздании, согласно Живой 
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Этике, является материей, которая имеет разные уров-
ни своей плотности и качества. Дух –  это тонкое состо-
яние материи, тонкоматериальная субстанция, которой 
присуща энергетика высоких вибраций. Академик РАЕН, 
философ- космист Л. В. Шапошникова пишет: «С этой 
точки зрения Живая Этика есть наиболее материали-
стическая философская система. Для нее не существу-
ет “невещественного начала”. <…> Состояние материи, 
в конечном счете, обусловливается уровнем вибраций 
энергии, связанной с данным видом материи» [18, с. 5]. 
В одном из писем Елены Ивановны Рерих сказано: «Так 
в Мире Проявленном можно говорить лишь о той или 
иной стадии проявления духо-материи. Дух есть энер-
гия, и мы знаем, что никакая энергия не может проя-
виться вне материи. <…> Дух, субъективный элемент 
или энергия, находится в потенциальном состоянии в не-
драх Космической Природы. Конечно, при дифферен-
циации, в силу чего возникли бесконечные стадии, или 
степени, проявления духо-материи, установились поня-
тия относительности и противоположения. Но именно 
эта относительность и противоположение являются ос-
новами нашего познания» [6, с. 446] Двой ственность –  
важнейшее методологическое положение Живой Этики, 
новой системы познания, которая осмысливает концеп-
ты русской религиозной философии посредством науч-
ного аппарата. Человек предстает в Живой Этике, как 
носитель творческой силы духа, преображающей окру-
жающий мир и его самого. Задачей человека, несущего 
в себе двой ственность духа и материи и задачей эво-
люции, высшим проявлением которой человек выступа-
ет на земле, является одухотворение материи, повыше-
ние ее энергетики, то есть ее изменение и утончение. 
Это возможно посредством двух онтологических, гносе-
ологических и аксиологических явлений, присущих че-
ловеческому сознанию и бытию –  любви и творчества: 
«Из земных предметов любовь и творчество больше все-
го сочетаются с понятием высшего мира» [12]. Они про-
являются в человеке и реализуется в его деятельности 
посредством психической энергии, которая понимается 
в Живой Этике как разновидность всеначальной энер-
гии Вселенной. В Живой Этике проводится параллель 
между понятием психической энергии и Святым Духом 
в христианстве: «Психическая энергия есть Дух Свя-
той. Псих[ическая] энергия есть любовь и устремление. 
Псих[ическая] энергия есть синтез всех нервных излу-
чений» [8], также проводится параллель между поняти-
ем психической энергии и ее определениями в других 
религиозно- философских системах, в частности в ин-
дуизме: «Можно всюду следить, как люди расчленяют 
одно понятие по-своему. Энергия психическая –  тонкая, 
Огненная; Божественная –  Аум» [11].

Всеединство для Мережковского, как и для Соловье-
ва, как и для авторов Живой Этики, невозможно в теку-
щем состоянии человечества, оно возможно только тог-
да, когда в человеке будет раскрыт Дух –  этим и будет 
ознаменовано его новая стадия бытия –  Богочеловече-
ство. «Именно, воскресение духа даст новую Эпоху» [7], 
отмечает Е. И. Рерих. Д. С. Мережковский называет это 
единение вселенской Церковью, отмечая, что нынешнее, 
современное ему христианство –  это еще не открове-
ние, а чаяние: «для тех, кто верит в грядущую Церковь 
Христову, нынешняя христианская государственная цер-
ковность есть камень, которым завален гроб Христа, Бо-
гочеловека в богочеловечестве: если гробовый камень 
рушится, значит –  Христос воскрес» [3]. Второй завет, 
по Мережковскому –  это пришествие Сына в Духе, это 
«богочеловечество, которое и будет последним откро-
вением Духа Святого в плоти святой», при этом «откро-
вение Духа не нарушит, а исполнит христианство» [3]. 

Откровение Духа, третьей ипостаси, которое и есть от-
кровение всех трех ипостасей –  откровение Троицы –  за-
ключено, сокрыто, но еще не раскрыто в христианстве. 
Таким образом, эпоха Святого Духа –  это реализация 
в значительной степени еще сокрытого в человеке по-
тенциала психической (как Всеначальной космической 
или огненной энергии) в совокупности ее возможностей: 
познавательной, творческой, духовной. Отмечается, что 
правильное применение психическое энергии способно 
качественно изменить жизнь человека, в том числе по-
влиять на состояние его здоровья. Развитие психиче-
ской энергией непосредственно связанно с нравствен-
ными качествами человека, процессом его духовного 
самосовершенствования. Представление о психической 
энергии как об огненной или высшей энергии имеет па-
раллель с христианским учением (явление Бога в образе 
Неопалимой Купины в Ветхом Завете, сошествие Свято-
го Духа на апостолов в Евангелие и т.д.). Мир Огненный 
в Живой Этике –  это мир горний или мир иного состоя-
ния материи.

Откровение Духа как Матери, Вечной Женственно-
сти и жены облечённой в солнце в текстах Мережковско-
го созвучно понятию Матери Мира в философии Живой 
Этики. Матерь Мира понимается как космологическое 
женское начало и высшая форма энергии, проявленная 
в Космосе. Она имеет название Материи Люциды (лат. 
«светоносная»), являющееся одновременно и матери-
ей, и энергией. Материя Люцида –  это дифференциация 
Материи Матрикс, т.е. Первичной Материи, недоступной 
человечеству для восприятия. Материя Люцида –  это 
Любовь в ее космологическом понимании, как принцип 
существования Мироздания. Здесь можно привести за-
ключительные строки «Божественной комедии»: «Лю-
бовь, что движет Солнце и светила», прежде понимае-
мые, как поэтический образ, в Живой Этики осмысле-
ны научно, с позиции энергетического мировоззрения: 
«Правы, называя Материю Люциду великой Матерью 
Мира. Правы, называя Материю Люциду космической 
Любовью. Истинно, соткана Вселенная пряжею Люциды 
и рычагом Любви» [14].

Матерь Мира на протяжении истории человечества 
проявляла себя в пространстве культуры посредством 
вестников космической эволюции, творцов культуры: ос-
нователей мировых религий, ученых, философов, деяте-
лей искусства. Их жизнь, подвиг и творчество –  ее про-
явление на Земле. «Без Материи Люциды ничто не мог-
ло бы иметь проявления, потому ее и называют Матерью 
Мира. Все космические великие принципы имеют свои 
символы и свои олицетворения в проявленных Высоких 
Духах» [9]. Д. С. Мережковский посвящает ряд своих ра-
бот этому «племени Святых людей» [10], как их охарак-
теризовал Н. К. Рерих. В непреходящих явлениях культу-
ры, в отдельных людях от древности до современности 
он выделяет тех, на ком «почил Святой Дух», тех, кто 
принадлежит царству Третьего Завета. Яркий пример –  
Жанна д`Арк, о которой Мережковский пишет в книге 
«Жанна д’Арк и Третье Царство Духа», где националь-
ная героиня Франции представлена как сражающаяся 
за Церковь вселенскую (частью которой она является) 
против церкви земной, обрекшей ее на гибель –  огнен-
ное распятие.

Одним из ключевых аспектов, затронутых в концеп-
ции Д. С. Мережковского и философии Живой Этики, 
является эсхатологический. В соответствии с этим Ме-
режковский делит историю человечества на три этапа: 
первое человечество (допотопное), погибшее от Во-
ды, второе (послепотопное), которое погибнет от Огня, 
и третье, идущее вслед за вторым, которое возродится 
в Духе. Живая Этика говорит о наступающей эпохе Огня 
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(Матери Мира), связанной с понятием психической энер-
гии и интерпретирует представление о гибели от Огня, 
как неприятие человечеством огненной (высшей) косми-
ческой энергии. Именно необходимостью качественного 
изменения сознания человечества Живая Этика объяс-
няет происходящее на Земле социальные переустрой-
ства и перевороты, вой ны, катастрофы: «Потому эпохи 
явления Огня всегда сопровождались пертурбациями, 
ибо духовное сознание сдвигалось вместе с космиче-
скими смещениями» [13]. О зависимости исторически 
процессов на Земле от космических энергий, прежде 
всего, энергии Солнца, а также излучений иных косми-
ческих тел писал еще в начале XX века ученый- космист 
А. Л. Чижевский, убедительно доказавший в своих ис-
следованиях существование их периодики –  четырех 
циклах, в каждом из которых человечество накаливает 
энергию, получаемую от Солнца, а затем реализует ее 
в исторических событиях [17]. Чижевский отмечал, что, 
к сожалению, в большинстве случаев эта энергия (имею-
щая в Живой Этике название «психической») направле-
на человечеством на разрушение, не находя ей должно-
го применения, не умея аккумулировать и трансформи-
ровать ее, человечество обрекает себя и свою планету 
на уничтожение: яркое подтверждение этому вся исто-
рия XX и, увы, все еще, XXI век. Таким образом, эпоха 
Третьей ипостаси Троицы или эпоха Святого Духа по Ме-
режковскому есть реализация потенциала психической 
энергии, о которой говорит Живая Этика: «Психическая 
энергия соединяет огонь с Materia Matrix, и Учение Аг-
ни Йоги не что иное, как выявление современного при-
менения энергии, поток которой приближается вместе 
с Сатиа Югой». Под Агни Йогой в приведенной цитате 
понимается Живая Этика: «Агни Йога» в дословном зна-
чении переводится с санскрита как «связь с огнем или 
Миром Огненным». Под «Сатиа Югой» –  наступающая 
на смену Кали-юге (эпохе разрушения и зла) эра благо-
денствия человечества согласно древнему индуистско-
му представлению о цикле времен.

Наступающее время согласно Живой Этике –  это 
и эпоха синтеза. Синтез связан с взаимодействием ду-
ха и материи во внутреннем мире человека. Чем вы-
ше уровень синтеза, тем выше способность познания 
и шире сознание человека. Под синтезом понимается 
не синкретизм, как механическое соединение отдель-
ных частей, а их слияние, дающее входящим в синтез 
элементам новое качество и порождающее новое явле-
ние. Понятие синтеза, как и понятие психической энер-
гии (Святого Духа в концепции Мережковского) авторы 
Живой Этики связывают с сердцем человека, как орга-
ном духовного сознания. Наступающая эпоха ознаме-
нована соединением духа и интеллекта человека, когда 
наука становится одухотворенной, а религиозные про-
зрения находят научные подтверждения. Мережковский 
утверждает, что Троица –  это гносеологическое понятие, 
связанное с познавательными способностями человека, 
Троица есть модель постижения Бытия: «первый низший 
синтез, бессознательное единство бытия и сознания –  
я есмь я –  раздвояется на тезис и антитезис, субъект 
и объект, я и не-я, внутренний и внешний мир, для того 
чтобы завершиться последним высшим синтезом, по-
следним сознательным соединением, которое требует-
ся метафизическим и осуществляется мистическим по-
знанием. От первого единства через раздвоение к по-
следнему соединению, от единого в едином через два 
в едином к единому в трех –  таковы три момента диа-
лектического развития» [3]. Это понимание соответству-
ет концепции Вл. Соловьева о всеединстве и цельном 
познании, когда человечество после периода первого 
несознательного единства через второй этап –  индиви-

дуализацию и разделение –  должно прийти к третьему: 
всеединству, реализованному сознательно и духовно, 
то есть в Любви. Таким образом, эпоха Третьего Заве-
та –  это эпоха всеединства, как онтологической, метафи-
зической и социальной категории.

Христианская Троица и представление о трех Мирах 
различных состояний материи в Живой Этике имеют об-
щую философскую основу. Человек, являющий собой 
микрокосм, несет в себе синтез этих трех Миров, явля-
ясь частью физического мира или мира плотного. Мир 
Тонкий –  область человеческой мысли, которая согласно 
Живой Этике является материальной субстанцией, бо-
лее тонкой формы, имеющей реальную силу и воздей-
ствие. Мир Огненный или Святой Дух в человеке реа-
лизуется как его Высшее Я, его творческая воля, чьей 
задачей является одухотворение и утончении материи 
в пространстве земли посредством культуры, красоты 
и знания. Согласно Живой Этике человек призван быть 
«трансмутатором и конденсатором» космических энер-
гий. Об этом пишет и Мережковский, говоря о «плоти 
святой» Третьего Завета.

Все указанные выше теоретические представления 
нашли свое реальное воплощение в Знамени Мира –  
символе Международного документа о защите памятни-
ков культуры всего мира в военное и мирное, иницииро-
ванном художником, ученым и общественным деятелем 
Н. К. Рерихом и подписанном США, странами Северной 
и Южной Америки 15 апреля 1935 года. Пакт выдвинул 
концепцию культуры, как основополагающую катего-
рию человеческой эволюции, основываясь на положе-
ниях философии Живой Этики. Символ Знамени Ми-
ра –  символ Триединства является древнейшим знаком 
нашей планеты, имеющим священное значение в куль-
турах всего мира, о чем свидетельствуют многочислен-
ные исторические источники. При создании символа 
Знамени Мира Рерих опирался на образ иконы Андрея 
Рублева Троица. Его можно рассматривать, как един-
ство прошлого, настоящего и будущего в круге вечности, 
а также единство науки, религии (философии) и искус-
ства в кольце культуры. Первое определение связано 
с представлением о пространственно- временных харак-
теристиках упомянутых выше миров, частью которых яв-
ляется человек. В земном (плотном) мире время диф-
ференцировано, но «в мире высокого состояния мате-
рии (мире Огненном) эта дифференциация отсутствует, 
а прошлое, настоящее и будущее составляют единое це-
лое явление, выраженное на символе Знамени Мира не-
разрывным кругом вечности». Единство религии (фило-
софии), науки и искусства отражает единство различных 
областей человеческой деятельности, различных путей 
познания, которые на новом этапе эволюционного раз-
вития человечества объединены понятием культуры, как 
кульминацией всех духовных достижений человечества. 
Таким образом, Знамя Мира и Пакт Рериха, который оно 
олицетворяет, можно назвать реальным путем челове-
чества к переходу в новый этап развития –  эпоху Треть-
его Завета или Святого Духа.

Ведущую роль в наступлении этого времени и реали-
зации эпохи Третьего Завета, суждено сыграть России: 
в этом солидарны и Д. С. Мережковский, и авторы Живой 
Этики. Мережковский считал, что русский народ –  самый 
«последний, крайний, предельный и… по всей вероятно-
сти, объединяющий все остальные культуры, преимуще-
ственно синтетический народ» [3], близкий к пределам 
всемирной истории. Это определение близко размыш-
лениям Ф. М. Достоевского о всемирной русской отзы-
вчивости. Россия, исторический объединяющая в се-
бе Восток и Запад, что обусловливает ее способность 
к осуществлению синтеза в философии и культуре, ак-
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туализации нового типа мышления –  космического, ро-
доначальником которого в XX веке она стала. Таким об-
разом, концепция Третьего Завета Д. С. Мережковского 
и понятие Новой эпохи в Живой Этике имеют ряд сход-
ных черт: особенности русской духовной традиции, на-
правленной на утверждение единства земного и небес-
ного, эсхатологичность русской философии, троичный 
культурный идеал, как особенность национального са-
мосознания –  все это нашло свое выражение в трудах 
Д. С. Мережковского и философии Живой Этики, как 
концепция эволюционного развития человека, являю-
щегося частью беспредельного Мироздания, занимаю-
щего активную духовно- общественную позицию, устрем-
ленного к расширению сознания и воплощению Высших 
идеалов на Земле.
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The concepT of The Third TesTamenT by 
d. s. merezhkovsky and The image of The new 
era in Living eThics: paraLLeLs and feaTures

Vinogradova V. V.
International Center of the Roerichs, Moscow State Pedagogical University

The article examines the parallels between the concept of the Third 
Testament by D. S. Merezhkovsky, associated with the revelation of 
the third hypostasis of the Trinity in man and the world –  the Holy 
Spirit and the image of the New Era in the philosophy of cosmic re-
ality Living Ethics. Both philosophical paradigms go back to the tri-
une cultural ideal introduced into the space of Russian culture and 
philosophy by St. Sergius of Radonezh. The era of the Holy Spirit 
is understood in Merezhkovsky’s concept as the embodiment of the 
unity of the material and spiritual in man and the world, the concept 
of the Holy Spirit in Living Ethics is considered from the standpoint 
of modern science, as the realization of the spiritual and energetic 
potential of man. Both concepts have a number of similar features 
associated with the theory of Russian cosmism, in which man is part 
of the Cosmos, the object and subject of the evolutionary process.

keywords: Trinity, Russian cosmism, triune cultural ideal, Merezh-
kovsky, Roerich, beauty, creativity, theurgy, Russian spiritual tradi-
tion, all-unity, Russian culture, Russian philosophy, Living Ethics, 
Spiritual Revolution.
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Культурное отчуждение в условиях глобализации: между унификацией 
и идентичностью

Пантин Игорь Владимирович,
аспирант Красноярского государственного педагогического 
университета им. В. П. Астафьева
E-mail: igp1997@mail.ru

Глобализация, интегрируя экономические, политические 
и культурные пространства, радикально трансформирует соци-
окультурные ландшафты, порождая культурное отчуждение –  
феномен, связанный с утратой традиционных идентичностей, 
фрагментацией культурного пространства и социальной разо-
бщенностью. В статье анализируется культурное отчуждение 
в контексте глобализации, рассматривая его как диалектику 
между унификацией культурных практик и возрождением ло-
кальных, национальных и этнических идентичностей. Актуаль-
ность исследования обусловлена негативными последствиями 
глобальных культурных потоков, которые стирают локальные 
особенности, вызывая утрату культурных корней, кризис иден-
тичности и дегуманизацию в цифровых пространствах. Но-
визна работы заключается в применении постмодернистских 
концепций Ж.-Ф. Лиотара, Ж. Деррида и Р. Рорти для интер-
претации отчуждения как амбивалентного явления, сочета-
ющего деструктивные и продуктивные аспекты. Особое вни-
мание уделяется негативным эффектам отчуждения, включая 
утрату исторической памяти и усиление изоляции в сетевом 
обществе. В статье предлагаются пути преодоления культурно-
го отчуждения: укрепление межкультурного диалога, поддерж-
ка локальных культурных практик, использование цифровых 
платформ для сохранения идентичности и феноменологиче-
ская рефлексия для восстановления культурной целостности. 
Используются методы сравнительного анализа, деконструкции 
и феноменологического подхода. Исследование показывает, 
что глобализация, несмотря на унифицирующие тенденции, 
способствует глокализации и формированию гибридных иден-
тичностей, что иллюстрируется примерами диаспор, адапта-
ции глобальных брендов и виртуальных сообществ. Работа 
подчеркивает, что отчуждение –  это вызов, требующий ак-
тивных стратегий для сохранения культурного многообразия. 
Автор предлагает новый взгляд на отчуждение как неотъем-
лемую часть постмодернистской реальности, открывающую 
перспективы для переосмысления культурных взаимодействий 
и восстановления идентичности в условиях глобальных транс-
формаций.

Ключевые слова: глобализация, культурное отчуждение, 
идентичность, унификация, постмодернизм, цифровые техно-
логии.

Глобализация, как процесс интеграции экономиче-
ских, политических и культурных структур, радикально 
меняет современный мир, порождая новые вызовы для 
культурной идентичности. Культурное отчуждение, про-
являющееся в утрате традиционных ориентиров и фраг-
ментации идентичности, становится одним из ключевых 
последствий глобализации. В модернистской филосо-
фии отчуждение рассматривалось как проблема, тре-
бующая преодоления, например, через революцию или 
экзистенциальное самосознание. Однако в постмодер-
нистской перспективе, представленной Ж.-Ф. Лиотаром, 
Ж. Дерридой и Р. Рорти, отчуждение приобретает амби-
валентный характер, становясь не только деструктив-
ным, но и продуктивным состоянием, способствующим 
культурному плюрализму.

Актуальность исследования обусловлена негатив-
ными последствиями глобальных культурных потоков, 
такими как утрата локальных культур, социальная разо-
бщенность и кризис идентичности. В условиях цифро-
визации и медиатизации общества культурное отчужде-
ние принимает новые формы, связанные с виртуальны-
ми сообществами и гиперреальностью. Поэтому важен 
анализ отчуждения как вызова, требующего активных 
стратегий преодоления, и в изучении роли цифровых 
технологий в усилении или смягчении этого феномена.

Целью исследования является показать, что культур-
ное отчуждение является не только проблемой, но и воз-
можностью для культурного диалога, и разработать 
стратегии его преодоления через укрепление локаль-
ных идентичностей и межкультурное взаимодействие. 
Используются методы сравнительного анализа, декон-
струкции и феноменологического подхода.

Рассматривая степень разработанности проблемы 
важно отметить, что проблема культурного отчужде-
ния в контексте глобализации активно изучалась в фи-
лософии, социологии и культурологии. Классические 
исследования отчуждения, представленные в работах 
К. Маркса, Г. Маркузе и Ж.-П. Сартра, акцентировали 
его экономические и экзистенциальные аспекты, рас-
сматривая отчуждение как следствие капиталистиче-
ского производства или утраты смысла существования. 
В постмодернистской философии, начиная с Ж.-Ф. Ли-
отара и Ж. Деррида, отчуждение интерпретируется как 
результат фрагментации метанарративов и отсутствия 
единого культурного центра. Р. Рорти предлагает рас-
сматривать отчуждение как условие для иронического 
переосмысления идентичности.

Социологические исследования глобализации, про-
веденные А. Аппадураем, Р. Робертсоном и З. Баума-
ном, подчеркивают роль культурных потоков, глокали-
зации и текучести идентичностей в формировании от-
чуждения. Х. Бхабха и М. Кастельс анализируют гибрид-
ные идентичности и сетевое общество, указывая на ам-
бивалентность отчуждения. В работах Дж. Томлинсона 
и Ж. Бодрийяра акцентируется роль медиа в усилении 
отчуждения через детерриториализацию и гиперреаль-
ность.

В российской науке проблематика культурного от-
чуждения изучалась в контексте постсоветской транс-
формации. Например, работы А. С. Панарина подчерки-
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вают утрату национальной идентичности под влиянием 
западной культуры, а исследования Е. А. Самарской ак-
центируют роль локальных традиций в сопротивлении 
глобализации. Однако недостаточно внимания уделено 
синтезу постмодернистских подходов с практическими 
стратегиями преодоления отчуждения, особенно в циф-
ровую эпоху. Настоящая статья восполняет этот пробел, 
предлагая новый взгляд на отчуждение как вызов, тре-
бующий активных мер, и анализируя российский кон-
текст, среди которых, например, возрождение языков 
малых народов. Важно отметить, что культурное отчуж-
дение в условиях глобализации является не только про-
блемой, но и возможностью для культурного диалога.

Рассматривая данную проблему следует сказать, что 
глобализация способствует стандартизации культурных 
практик, что проявляется в распространении универ-
сальных символов, языков и потребительских моделей. 
Арджун Аппадурай подчеркивает, что глобализация соз-
дает «культурные потоки», формирующие «воображае-
мые миры», но стирающие локальные различия: «Гло-
бальные потоки создают новые формы культурной гомо-
генизации, но также порождают сопротивление в виде 
локальных культурных практик» [1, с. 33]. Например, гло-
бальное влияние англоязычной поп-культуры и брендов, 
таких как Coca- Cola или Netflix, приводит к утрате уни-
кальности локальных традиций, вызывая чувство куль-
турной отчужденности.

Эта унификация имеет негативные последствия: 
утрата культурных корней, утрата исторической памяти 
и ослабление социальных связей. Однако, как отмечает 
Ролан Робертсон, глобализация сопровождается «гло-
кализацией»: «Глокализация предполагает, что глобаль-
ное и локальное не противостоят друг другу, а взаимно 
проникают» [2, с. 45]. Адаптация глобальных брендов, 
таких как McDonald’s, демонстрирует попытки смягчить 
культурное отчуждение через локализацию. Тем не ме-
нее, унификация часто воспринимается как угроза, вы-
зывая возрождение национальных и этнических иден-
тичностей, что подчеркивает амбивалентность глобали-
зации.

Жан- Франсуа Лиотар определяет постмодерн как 
«недоверие к метанарративам»: «Упрощая до крайно-
сти, я определяю постмодерн как недоверие к метанар-
ративам. Это недоверие является следствием прогресса 
наук, но, в свою очередь, оно предполагает этот про-
гресс» [3, с. 7]. В этом контексте культурное отчужде-
ние проявляется в фрагментации идентичности и утрате 
универсальных ценностей, что усиливает чувство изо-
ляции и разобщенности. Однако Лиотар видит в этом 
возможность для сосуществования множественных 
«языковых игр», что делает отчуждение продуктивным. 
Жак Деррида, предлагая деконструкцию, утверждает: 
«Центр –  это не центр» [4, с. 353], подчеркивая отсут-
ствие фиксированной культурной нормы. Это усилива-
ет отчуждение, поскольку индивиды теряют стабильные 
ориентиры, но открывает пространство для плюрализма. 
Ричард Рорти добавляет, что «иронист понимает, что его 
убеждения и идентичность случайны, а не абсолютны» 
[5, с. 89], что подчеркивает неизбежность отчуждения 
в условиях отсутствия универсальных истин.

Негативные аспекты отчуждения включают утрату 
культурной целостности и дегуманизацию, особенно 
в цифровых пространствах, где индивиды сталкивают-
ся с бесконечным потоком информации, ослабляющим 
их связь с реальностью. Культурное отчуждение приво-
дит к утрате традиционных ориентиров, вызывая кризис 
идентичности. Зигмунт Бауман описывает глобализацию 
как «текучую современность»: «В условиях текучей со-
временности идентичность становится подвижной, кон-

текстуальной и постоянно перестраиваемой» [6, с. 17]. 
Это усиливает чувство нестабильности, особенно среди 
диаспор, которые сталкиваются с разрывом между род-
ной и принимающей культурой. Хоми Бхабха отмечает, 
что мигранты существуют в «третьем пространстве»: 
«Гибридность –  это не просто смешение культур, а со-
здание новых идентичностей» [7, с. 112].

Однако гибридность часто сопровождается чувством 
отчуждения, поскольку индивиды теряют связь с тради-
ционными корнями. Мануэль Кастельс подчеркивает, что 
в «сетевом обществе» идентичность становится фраг-
ментированной: «Сети позволяют индивидам констру-
ировать идентичность вне традиционных структур» [8, 
с. 23]. Это усиливает негативные аспекты отчуждения, 
такие как социальная изоляция и утрата принадлежно-
сти, особенно в виртуальных сообществах, где иден-
тичность становится симуляцией. В России, например, 
молодежь, активно участвующая в глобальных онлайн- 
трендах, может испытывать отчуждение от традицион-
ных ценностей, таких как коллективизм, укорененный 
в советском прошлом.

Цифровые медиа и технологии играют двой ственную 
роль в процессах культурного отчуждения, одновремен-
но усиливая его негативные аспекты и предоставляя 
возможности для культурного самовыражения. Джон 
Томлинсон подчеркивает, что глобализация, опосредо-
ванная медиа, приводит к «детерриториализации» куль-
туры: «Медиа стирают границы между локальным и гло-
бальным, порождая чувство отчуждения от традицион-
ных культурных контекстов» [9, с. 54]. Платформы, та-
кие как TikTok, распространяют глобальные культурные 
тренды, часто основанные на западных стандартах, что 
отрывает индивидов от локальных традиций. В России, 
например, популярность западных музыкальных жан-
ров, таких как K-pop, среди молодежи может ослаблять 
интерес к традиционной русской музыке, усиливая куль-
турное отчуждение.

Жан Бодрийяр описывает медиа как создателей «си-
мулякров», заменяющих реальность: «Реальность исче-
зает в потоке знаков, оставляя индивида в состоянии 
отчуждения» [10, с. 67]. В цифровых пространствах вир-
туальные идентичности, формируемые через фильтры 
и постановочные образы, создают иллюзию принадлеж-
ности, но усиливают изоляцию. Например, российские 
пользователи социальных сетей, стремящиеся соответ-
ствовать глобальным стандартам красоты, могут терять 
связь с локальными культурными нормами, что приводит 
к дегуманизации и утрате аутентичности.

Кроме того, алгоритмы социальных сетей способ-
ствуют фрагментации культурного опыта, создавая 
«фильтрующие пузыри», где пользователи сталкивают-
ся только с контентом, соответствующим их предпочте-
ниям. Это ограничивает межкультурное взаимодействие 
и усиливает чувство отчуждения. В России, где платфор-
мы играют значительную роль, пользователи могут быть 
изолированы от глобальных культурных течений или, 
наоборот, поглощены ими, теряя связь с национальной 
идентичностью.

Цифровые технологии также способствуют гипер-
реальной природе современного общества, где медий-
ные образы доминируют над реальным опытом. Напри-
мер, виртуальные туры по российским музеям, таким 
как Эрмитаж, могут заменить физическое посещение, 
что снижает эмоциональную связь с культурным насле-
дием. Это усиливает отчуждение, поскольку индивиды 
воспринимают культуру как набор симулякров, а не как 
живой опыт.

Тем не менее, медиа могут служить инструментом 
преодоления отчуждения, предоставляя платформы для 
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локальных сообществ. Например, российские коренные 
народы, которые используют платформы для докумен-
тирования своих традиций, что помогает сохранять их 
идентичность в условиях глобализации. Однако негатив-
ные аспекты медиа, такие как изоляция, остаются доми-
нирующими.

Для преодоления негативных последствий культурно-
го отчуждения необходимы комплексные стратегии, на-
правленные на восстановление культурной целостности 
и укрепление идентичности. Эти стратегии включают как 
индивидуальные, так и коллективные подходы, опираю-
щиеся на философские концепции и практические ини-
циативы. Среди них можно выделить межкультурный ди-
алог. Юрген Хабермас подчеркивает роль «коммуника-
тивного действия» в создании взаимопонимания: «Ком-
муникативное действие способствует взаимопониманию 
через диалог» [11, с. 102]. Организация международных 
культурных фестивалей, образовательных программ 
и обменов может укрепить связи между глобальными 
и локальными сообществами. В России, например, фе-
стиваль «Интермузей» объединяет музеи разных регио-
нов, способствуя диалогу между национальными и реги-
ональными культурами, что помогает смягчить отчужде-
ние. Поддержка локальных культурных практик, которая 
проявляется в сохранении традиций, языков и ремесел, 
что укрепляет культурные корни. Например, в Австралии 
возрождение языков коренных народов демонстрирует 
успех таких инициатив. В России программы по сохра-
нению языков малых народов, таких как татарский или 
якутский, через школьное образование и культурные 
центры, помогают противостоять унификации. Фести-
вали, которые укрепляют национальную идентичность, 
снижая чувство отчуждения.

Использование цифровых платформ. Мануэль Ка-
стельс отмечает, что сети создают «сообщества сопро-
тивления» [8, с. 25]. Цифровые платформы могут быть 
инструментом сохранения идентичности. В России, на-
пример, платформа «Живое наследие» продвигает ло-
кальные культурные достопримечательности, а группы 
в социальных сетях, посвященные фольклору, позволя-
ют молодежи изучать традиции.

Феноменологическая рефлексия. Эдмунд Гуссерль 
предлагает феноменологию как способ возвращения 
к «вещам самим по себе» [12, с. 49]. Осознанное пере-
живание культурного опыта через рефлексию помога-
ет индивидам восстановить связь с их идентичностью. 
В России это может проявляться в образовательных 
программах, таких как курсы по русской литературе или 
истории, которые побуждают студентов осмысливать 
национальные ценности. Развитие критической медиа-
грамотности, поскольку обучение анализу медиаконтен-
та позволяет индивидам противостоять манипуляциям 
и симулякрам. В России программы медиаграмотности 
в школах, направленные на распознавание фейковых 
новостей и глобальных культурных стереотипов, могут 
помочь молодежи сохранять связь с локальной культу-
рой, снижая влияние гиперреальности. Также государ-
ственные программы, направленные на сохранение 
культурного наследия, играют ключевую роль. В России, 
например, проект «Культура» финансирует реставрацию 
памятников и развитие региональных музеев, что укре-
пляет связь граждан с национальной историей. Такие 
меры помогают противостоять культурной унификации 
и отчуждению.

Эти стратегии требуют совместных усилий государ-
ства, общества и индивидов. В России, где исторически 
сильны традиции коллективизма, такие подходы могут 
быть особенно эффективными, если они будут адапти-
рованы к современным вызовам глобализации.

Таким образом, культурное отчуждение в условиях 
глобализации представляет собой многогранный фено-
мен, связанный с утратой культурных корней, фрагмен-
тацией идентичности и социальной разобщенностью. 
Постмодернистский подход, основанный на идеях Ли-
отара, Дерриды и Рорти, показывает, что отчуждение 
может быть продуктивным, открывая пространство для 
культурного плюрализма, но его негативные аспекты –  
утрата традиций, дегуманизация в цифровых простран-
ствах и кризис идентичности –  требуют активного про-
тиводействия. Глобализация, унифицируя культурные 
практики, одновременно порождает глокализацию и ги-
бридные идентичности, что иллюстрируется примерами 
диаспор, адаптации глобальных брендов и виртуальных 
сообществ.

Цифровые медиа играют двой ственную роль: они 
усиливают отчуждение через детерриториализацию, 
симулякры, но также предоставляют инструменты для 
сохранения идентичности, как в случае с российскими 
инициативами по продвижению фольклора и наследия. 
Негативное влияние медиа, особенно на молодежь, тре-
бует разработки стратегий, таких как медиаграмотность 
и поддержка локального контента.

Предложенные пути преодоления отчуждения –  меж-
культурный диалог, поддержка локальных практик, циф-
ровые платформы, феноменологическая рефлексия, ме-
диаграмотность и государственная поддержка –  созда-
ют основу для восстановления культурной целостности. 
В России эти меры особенно актуальны в контексте со-
хранения национального наследия и языков малых наро-
дов. Например, успехи в цифровизации русского фоль-
клора показывают, что локальные инициативы могут эф-
фективно противостоять глобальной унификации.

Исследование показало, что культурное отчуждение 
в условиях глобализации является амбивалентным фе-
номеном, сочетающим негативные последствия, среди 
которых утрата культурных корней, социальная изоля-
ция, дегуманизация, но и продуктивные возможности, 
среди которых формирование гибридных идентично-
стей, культурный плюрализм. Глобализация, унифици-
руя культурные практики, порождает глокализацию, что 
подтверждается адаптации брендов и российских иници-
атив, таких как, например, «Интермузей». Цифровые ме-
диа усиливают отчуждение через симулякры, но также 
служат инструментом сохранения идентичности. Пред-
ложенные стратегии –  межкультурный диалог, локаль-
ные практики, цифровые платформы, феноменологиче-
ская рефлексия, медиаграмотность и государственная 
поддержка –  эффективны для смягчения отчуждения 
и сохранения культурного многообразия.

Дальнейшие исследования могут быть направлены 
на изучение влияния искусственного интеллекта и вир-
туальной реальности на культурное отчуждение, а так-
же на анализ того, как локальные сообщества, вклю-
чая российские, адаптируются к глобальным вызовам. 
Важно продолжать изучение роли государства и цифро-
вых технологий в сохранении культурного многообразия. 
Культурное отчуждение, несмотря на свои негативные 
аспекты, открывает возможности для переосмысления 
идентичности и укрепления культурного диалога, что 
делает его ключевым объектом философского анализа 
в эпоху глобализации.
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Cultural alienation in the Context of 
globalization: between unifiCation and 
identity

Pantin I. V.
Krasnoyarsk State Pedagogical University named after V. P. Astafyev

Globalization, integrating economic, political and cultural spaces, 
radically transforms socio- cultural landscapes, giving rise to cultur-
al alienation –  a phenomenon associated with the loss of traditional 
identities, fragmentation of cultural space and social disunity. The 
article analyzes cultural alienation in the context of globalization, 
considering it as a dialectic between the unification of cultural prac-
tices and the revival of local, national and ethnic identities. The rel-
evance of the study is due to the negative consequences of global 
cultural flows that erase local features, causing the loss of cultural 
roots, identity crisis and dehumanization in digital spaces. The nov-

elty of the work lies in the application of postmodernist concepts of 
J.-F. Lyotard, J. Derrida and R. Rorty to interpret alienation as an 
ambivalent phenomenon combining destructive and productive as-
pects. Particular attention is paid to the negative effects of aliena-
tion, including the loss of historical memory and increased isolation 
in a network society. The article suggests ways to overcome cultur-
al alienation: strengthening intercultural dialogue, supporting local 
cultural practices, using digital platforms to preserve identity, and 
phenomenological reflection to restore cultural integrity. The meth-
ods of comparative analysis, deconstruction, and phenomenologi-
cal approach are used. The study shows that globalization, despite 
unifying tendencies, contributes to glocalization and the formation 
of hybrid identities, which is illustrated by examples of diasporas, 
adaptation of global brands, and virtual communities. The work em-
phasizes that alienation is a challenge that requires active strategies 
to preserve cultural diversity. The author offers a new perspective 
on alienation as an integral part of postmodern reality, opening up 
prospects for rethinking cultural interactions and restoring identity in 
the context of global transformations.

Keywords: globalization, cultural alienation, identity, unification, 
postmodernism, digital technologies.
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Статья посвящена проблематизации соотношения религи-
озного и политического факторов социальной жизни путем 
теоретического исследования корреляций между типами по-
литической культуры и постулатами религиозного толка. Рас-
крываются наличествующие в обществоведческом дискурсе 
дефиниции политической культуры, обозначается устоявшаяся 
типизация вариаций политической культуры. Устанавливается, 
что религиозный фактор проецируется в культурную компо-
ненту политических конструкций парохиального, подданниче-
ского и участнического типов. Замечается, что традиционная 
религия, рассматриваемая сквозь призму политики, может 
принимать форму своего отрицания в условиях распростра-
нения секулярных политико- религиозных форматов тотальной 
направленности, что дополняет акценты в части вневремен-
ной инкорпорации религиозного мировосприятия в политиче-
ские отношения. Констатируется, что религия, преломляемая 
через деклерикализованное видение сакрального, в ряде 
обществ с подданническими и партиципативными политико- 
культурными паттернами трансформируется в феномены по-
литических и гражданских религий, которые становятся сим-
птомом массовизации политики и синтезирования идейного 
конструкта всеобщей политической субъектности.

Ключевые слова: политическая культура, политическая систе-
ма, религия, секулярная религия, политическая религия, граж-
данская религия, политическая философия.

Проблематизация роли религиозного мировоззрения 
в функционировании политических отношений является 
одним из устоявшихся направлений политологических 
исследований как в российской, так и в зарубежной на-
учных сферах социально- гуманитарной направленности. 
Вместе с тем данное условие, выступающее в качестве 
основания для априорного признания актуальности из-
бранной темы настоящей публикации, вовсе не свиде-
тельствует о смысловой исчерпанности проблемы со-
отношения религии и политики, а, напротив, становится 
стимулом для углубления исследований в части корре-
ляций политических и религиозных детерминант власти 
и подчинения. На данное обстоятельство с политико- 
философских позиций, в частности, обращает внима-
ние видный исследователь политико- религиозных от-
ношений М. М. Мчедлова. По ее мнению, нелинейность 
подходов к интерпретации связей политики и религии 
приводит к «теоретической растерянности» по причине, 
во-первых, «фрагментированности теоретических ин-
терпретаций религиозных коннотаций в публичных и эк-
зистенциальных сферах» [9, с. 53], и, во-вторых, вслед-
ствие «исчерпания традиционных познавательных пара-
дигм (теории секуляризации, традиционной социологии 
религии и др.)» [9, с. 53] Ко всему прочему, «современ-
ные политизированные дискурсы о религии и религиоз-
ные дискурсы рождаются прежде всего из-за нарушений 
негласных договоренностей о разделении публичного 
и частного, сложившихся статус-кво между религиоз-
ной и политической сферами, столкновений религиоз-
ного и светского, включая институциональные, попада-
ющие в фокус властных конфликтов» [9, с. 53].

Как представляется, последнее обстоятельство мо-
жет стать важным побудительным мотивом для поис-
ка новых эвристических моделей в части исследования 
связей политики и религии. При этом конструирование 
новых теоретических схем видится невозможным без 
калибровки исследовательской оптики с подбором не-
тривиальных ракурсов, одним из которых может высту-
пить не политическая онтология в целом, а политическая 
культура как модус бытия властеотношений и как эссен-
циальная составляющая политической системы наряду 
с институциональной, нормативной, коммуникативной 
и функциональной подсистемами политической целост-
ности [8, с. 149–150].

Политическая культура в специализированной лите-
ратуре определяется как «комплекс устойчивых, исто-
рически сложившихся на индивидуальном, групповом 
и массовом уровнях установок сознания и моделей пове-
дения, определяющих основные характеристики функ-
ционирования политической системы» [14, с. 126].

Классическая типизация политической культуры 
предложена Г. Алмондом и С. Вербой. В работе «Граж-
данская культура: политические установки и демократия 
в пяти странах» ученые предлагают своего рода матрицу 
основных политических культур, в рамках которой, с од-
ной стороны, выделяются критерии анализа, а, с дру-
гой стороны, релевантные и качественно обособленные 
культурно- политические типы, соответствующие универ-
сальным аналитическим параметрам.

Г. Алмонд и С. Верба в качестве унифицированных 
критериев сепарации политических культур выделяют 
следующие черты:
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– система как объект в целом –  базисные представ-
ления граждан (подданных) об особенностях исто-
рического пути собственной страны, элементарные 
знания о политической организации собственного 
общества;

– объекты на «входе» –  сведения о возможных и / или 
вероятных детерминантах (причинах, поводах, пред-
посылках), определяющих общее течение полити-
ческого процесса или принятие значимых властно- 
управленческих решений в масштабах всего социу-
ма;

– объекты на «выходе» –  знания о результатах и по-
следствиях принимаемых политических решений;

– знания о «Я» как части политической жизни –  пред-
ставления индивидов о собственной субъектности 
в политике и ее пределах, о возможности полити-
ческого участия и о правах, связанных с участием 
в социально- политической жизни [2, с. 32–33].
В соответствии с обозначенными направлениями 

оценки, Г. Алмонд и С. Верба выделяют следующие раз-
новидности политической культуры:
– парохиальная политическая культура [2, с. 34] –  ха-

рактерна для традиционалистских обществ со слабо 
развитой политической структурой, в которых инди-
вид не обладает элементарной политической субъ-
ектностью и практически полностью дистанцирован 
от политики;

– подданническая политическая культура –  присуща 
социальным системам с локализованными социаль-
ными лифтами в части политической мобильности 
рядовых граждан; «в такой системе подданный осоз-
нает наличие специализированной правящей (в том 
числе правительственной) власти; он эмоционально 
ориентирован на нее…но все его отношение –  это 
отношение к системе в целом и к ее «выходу» [2, 
с. 35];

– участническая (партиципативная) политическая 
культура –  «такая культура, в которой члены обще-
ства склонны отчетливо и явным образом ориенти-
роваться на систему в целом, а также и на политиче-
ские, и на административные структуры и процессы, 
другими словами, на оба аспекта политической сис-
темы –  как на «вход», так и на «выход» [2, с. 36].
Вместе с тем, как замечается в профильных ис-

следованиях, «чистых» типов политической культуры 
в действительной политике не существует. В. В. Труш-
ков, интерпретируя концепцию Г. Алмонда и С. Вер-
бы, указывал на то, что в случае принятия типологии 
двух вышеназванных авторов следует также подразде-
лять промежуточные типы, такие, как «патриархально- 
подданнический тип, подданническо- активистский тип, 
патриархально- активистский тип» [15, с. 20].

Впрочем, нетрудно заметить, что ведущим основани-
ем для разграничения исторических и актуальных типов 
политической культуры является фактор доступа к ин-
формации политической значимости.

В условиях политико- культурного парохиализма мо-
нополия на знание сосредоточена в руках ограниченно-
го числа привилегированных страт (дворянства, духо-
венства, воинской аристократии), которые отстраняют 
низшие сословия от деятельного политического участия, 
но вместе с тем на правах суверена вовлекают их в опи-
санной К. Шмиттом ситуации «чрезвычайного положе-
ния» в качестве управляемого ресурса риск-менедже-
ральных практик политического администрирования.

Движение к подданническому типу политической 
культуры сопровождалось постепенным вовлечением 
широких слоев населения в политику и сопутствующей 
массовизацией политических отношений, что влекло 

за собой более свободную циркуляцию знаний о поли-
тике и ее механизмах. Тем не менее внутренние, глубин-
ные основания и предпосылки политических отношений 
оставались сокрытыми от подвластных групп.

Демократизация политической системы, ставшая од-
ним из этапов массовизации политики, как предполага-
ется Г. Алмондом и С. Вербой, открывает простор для 
широкой политической транспарентности и диффузии 
знаний политического содержания, что позволяет ха-
рактеризовать рядовых индивидов в качестве субстан-
тивированных элементов политики и обладателей части 
властных функций.

Важной компонентой политической культуры, фун-
дирующей фундаментальные идейные начала политики 
и, соответственно, определяющей вектор взаимоотно-
шения политики и религиозной сферы, является поли-
тическая философия.

Политическая философия, как отмечается в статье 
В. В. Зубова и А. Р. Филиппова, может быть рассмотре-
на в теоретико- политологическом и прикладном аспек-
тах [6, с. 41]. В теоретико- политологическом измерении 
политическая философия предстает как «наивысший 
(глубинный) уровень политического сознания» [6, с. 42], 
связанный с рефлексией в границах абстрактных кате-
горий, таких, «как «порядок», «справедливость», «сво-
бода», «равенство» и пр.» [5, с. 21]. В прикладном отно-
шении «политическая философия представляет собой 
базисные концептуальные положения какого-либо по-
литического движения, ложащиеся в основу его идео-
логического фундамента и рассматривающие политику 
посредством наднациональных и кросс- темпоральных 
абстракций» [6, с. 43].

Как отмечается, политическая философия состоит 
из метафизического, онтологического, эпистемологиче-
ского, аксиологического, этического, акмеологическо-
го и праксиологического пластов [6, с. 43–44]. При этом 
в рамках нашего исследования особый интерес пред-
ставляет метафизическая составляющая политической 
философии, предполагающая «умопостижение полити-
ки в категориях трансцендентного порядка, высвечиваю-
щих существо феномена власти и суть властеотношений 
как нечто большее, нежели сведение политики к натура-
лизованным средствам властвования» [6, с. 43].

В условиях парохиальной (традиционалистской) 
политической культуры метафизика власти строится 
на априорном и аподиктическом признании жесткой со-
циальной иерархии как основы политического бытия. 
Высшие страты (монархи, воинская каста, священнос-
лужители) воспринимаются в качестве носителей исклю-
чительных личностных черт и обладателей эксклюзив-
ных знаний об основах функционирования сущего, что 
дает им право властвовать по своему усмотрению без 
жестких нормативных ограничений. Религиозный фак-
тор в такой конструкции метафизики власти становится 
духовным базисом для укоренения кастового политиче-
ского протокола.

Переход к подданничеству на уровне политической 
культуры коррелирует с секуляризацией сознания, 
вследствие чего традиционные религии начинают утра-
чивать роль идейного основания прежних властных по-
рядков. Метафизика власти в таких условиях выстраи-
вается на инспирируемом вопрошании некогда низших 
классов о правомерности и целесообразности монар-
хических и аристократических форм государственного 
правления в разрезе обеспечения такими системами ин-
дивидуального благополучия и гарантий личных прав. 
Религия в границах распространения подданнических 
политико- культурных паттернов постепенно извлекается 
из политической жизни либо трансформируется до со-
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стояния субституции религии в политике, примером че-
го является многообразие так называемых «секулярных 
религий», которые будут охарактеризованы нами далее.

Идеальный тип партиципативной культуры, как пред-
полагается, имеет в качестве метафизического осно-
вания конструкцию непреложной и тотальной субъект-
ности каждого гражданина (за исключением лиц, при-
знанных недееспособными или ограниченно дееспособ-
ными, лиц, на которых поражение в правах наложено 
вследствие совершения ими правонарушений) вне за-
висимости от текущего социального статуса, предпола-
гающей консолидированное участие наравне с другими 
равноправными индивидами в политике. Возникает сво-
его рода «коллективный суверен», который и является 
единственным источником власти, тогда как государство 
презюмируется в виде продукта такого «суверена». Ука-
занная метафизика власти в переложении на связь по-
литики и религии эксплицируется сквозь призму идеала 
светского государства, в котором религия и ее социаль-
ные формы (например, религиозные объединения) дис-
танцированы от прямого участия в политике. При этом, 
поскольку архетип сакрального сам по себе инвариантен 
политическим трансформациям, в условиях партиципа-
тивной политической культуры и светского государства 
он принимает обличие «гражданской религии».

Исследование соотношения политики и религии в ло-
кусе различных политических культур показывает, что 
религия и идея сакрального в том или ином переложении 
имеют место практически во всех теоретических постро-
ениях политико- культурных типов.

Рассматривая место религии в парохиальной полити-
ческой культуре, отметим, что религиозное мировоззре-
ние в лице его толкователей (а иногда –  и вовсе созда-
телей) находится в кооперативной связи с политикумом, 
вследствие чего последний получает основания легитим-
ности. При этом такого рода попытки религиозной ле-
гитимации политической власти в традиционалистском 
политико- культурном контексте, как видится, не лишены 
манипулятивной составляющей. Религиозные постулаты, 
используемые для обоснования духовных начал светской 
власти, становятся «инструментом консолидации обще-
ства или его отдельных групп во имя достижения узким 
кругом интересантов собственных политических амби-
ций, таких как приобретение контроля над ресурсами 
и получение легальных полномочий» [16, с. 137].

И здесь важно заметить, что, помимо широко извест-
ного миропомазания на царство как манифестации мо-
нарха в статусе проводника Божьей власти на земле, 
в отдельных странах имели место попытки обожествле-
ния правителей для укрепления династийной власти.

Так, при установлении господства рода Токугава 
в Японии, с чем связывается начало периода Эдо, «но-
вый сегунат нуждался в некоем духовном обосновании 
и подкреплении правомочий политического доминирова-
ния» [16, с. 40], «и поскольку японское общество того пе-
риода воспроизводило патриархальную форму полити-
ческой культуры, то в качестве задачи обозначалась са-
крализация наследия первого сёгуна Токугава –  Иэясу» 
[16, с. 40]: возведенный в честь первого сёгуна Токугава 
мавзолей Никко Тосё-гу был признан местом сохранения 
синтай («божественной субстанции») [7, с. 215], и, кро-
ме того, «в период правления Токугава Иэмицу в 1639 г. 
публикуется произведение «Тошо дайгонгэн энги» 東照
大権現縁起 («Происхождение Великого Аватара, освеща-
ющего Восток»), в котором проводился постулат о боже-
ственном происхождении сёгуната Токугава, поскольку 
Токугава Иэясу воспринимался как аватар (то есть как 
инкарнация божества) Дайнити Нёрай (Вайрочаны)» [7, 
с. 191], [10, с. 191].

Отметим, что симбиоз религии и политики в парохи-
альной культуре имеет в том числе корреспондирующую 
составляющую. Она связана не только с однонаправлен-
ными действиями религиозных институций по легитима-
ции правящей власти, но и с охранительными мерами 
со стороны государства по защите принятых религиоз-
ных устоев и институциональных основ конфессиональ-
ного исповедания веры. Так, например, в период правле-
ния царя Алексея Михайловича Романова, которому при-
писываются цезарепапистские устремления [18, с. 248], 
было принято Соборное Уложение 1649 года, а его пер-
вая глава отводилась противодействию «богохульникам 
и церковным мятежникам». Богохульство, согласно Со-
борному Уложению, предусматривало наказание в ви-
де сожжения, за срыв литургии полагалась казнь «безо 
всякой пощады», за непристойные речи в адрес священ-
нослужителей –  «торговая казнь» [публичная порка кну-
том –  Ю. М.], за членовредительство в стенах церкви –  
«торговая казнь без пощады», тюремное заключение 
на месяц и двой ное «бесчестие» в отместку за лишения 
потерпевшего [13].

Также стоит отметить, что в границах парохиаль-
ной политической культуры возможна концентрация 
религиозно- политических функций в руках персонализи-
рованного политического субъекта, примером чего слу-
жит модель теократии как тип рафинированного сме-
шения религии и политики. Наиболее известным кейсом 
теократии из политической жизни современности явля-
ется Саудовская Аравия, где «король как носитель по-
литической власти совмещает функции Хранителя двух 
святынь ислама –  Заповедной мечети в Мекке и мечети 
Аль- Масджид ан- Набави в Медине» [4, с. 29].

В свою очередь, при переходе к подданнической 
и участнической политическим культурам общество пре-
терпевает деклерикализацию, которая может выражать-
ся как в отстранении традиционной религии от полити-
ки, так и в полном исключении религиозного фактора 
из конкретного политического ландшафта. При этом су-
блимацией потребности в сакральном в условиях секу-
ляризации политического пространства выступают так 
называемые «светские религии» политического толка.

Развивая ранее высказанную идею о субститутах 
религии в условиях массовой политики, остановимся 
на более подробной характеристике таких форматов им-
плантации сакрального в политические культуры под-
даннического и партиципативного типов, как политиче-
ская религия и гражданская религия соответственно.

Значимый вклад в исследование политических 
и гражданских религий был внесен итальянским исто-
риком и политическим теоретиком Э. Джентиле. Мето-
дология исследования Э. Джентиле строится на концеп-
туальном обособлении трех смежных понятий –  «свет-
ская (секулярная) религия», «политическая религия» 
и «гражданская религия».

Светская религия, по Джентиле, представляет собой 
«более или менее разработанную систему мифов, обря-
дов и символов, которая придает священный характер 
некоей сущности этого мира, делая ее предметом куль-
та, поклонения и благочестивой преданности» [3, с. 63–
64]. Важно подчеркнуть, что данное понятие является 
родовым для дефиниций политической и гражданской 
религии.

Политическая религия –  это «сакрализация полити-
ческой системы, основанной на непреложной монополии 
власти, на идеологическом монизме, на обязательном 
и безусловном подчинении индивида и социума своему 
кодексу заповедей; следовательно, политическая рели-
гия нетолерантна, основана на навязывании своих прин-
ципов и фундаменталистична, она стремится к тому, что-
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бы пронизать собой все аспекты индивидуальной и кол-
лективной жизни» [3, с. 63–64].

Гражданская религия –  это «концептуальная катего-
рия, предполагающая формы сакрализации политиче-
ской системы, гарантирующей плюрализм идей, свобод-
ную соревновательность в осуществлении власти и сме-
няемость правящего при участии управляемого народа 
мирными и конституционными способами» [3, с. 44].

В условиях доминации политической религии, согла-
сующихся с подданническим типом политической куль-
туры, допускаются два сценария сосуществования рели-
гии и политики: 1) традиционная религия затушевывает-
ся ореолом политической религии тоталитарного плана; 
2) традиционная религия претерпевает отрицание дог-
матами политической религии.

Затушевывание традиционной религии ореолом ре-
лигии политической имело место в период господства 
Третьего рейха в нацистской Германии, где культиви-
рование политической религии национал- социализма 
не вступало в прямую конфронтацию с католическим 
и протестантским вероучением. Причем, как представ-
ляется, не вызывает удивления тот факт, что конститу-
ирование политической религии проводилось на основе 
рецепции методов экспансии традиционных религий, од-
ним из которых является насаждение нуминозных пере-
живаний, связанных, согласно взглядам Р. Отто, с ам-
бивалентным насаждением страха и трепета перед объ-
ектом культа, благодаря чему формируются «чувство 
тварности», «чувство зависимости», «момент ужасаю-
щего», «момент всемогущего» «момент энергийного» 
[12, с. 16].

В частности, одним из примеров насаждения нуми-
нозных переживаний являются приемы политической 
риторики А. Гитлера: «Подходя во время выступления 
к трибуне, лидер нацистов выдерживал нарочитую па-
узу в течение нескольких секунд, прежде чем огласить 
послание. Тем самым он создавал напряжение среди 
слушателей и концентрировал внимание аудитории, ко-
торая затем восторженно слушала его речь» [11, с. 98].

Историко- политический пример отрицания ценности 
традиционной религии средствами укоренившейся ре-
лигии политического толка связывается с опытом функ-
ционирования Народной Социалистической Республики 
Албания, которая, будучи построенной на началах по-
литической религии марксизма- ленинизма и ходжаи-
зма, представляла собой единственное атеистическое 
государство в мире, где запрет религии был провозгла-
шен на конституционном уровне. Статьей 37 Конститу-
ции Народной Социалистической Республики Албании 
от 29 декабря 1976 года было установлено юридическое 
непризнание религии со стороны государства [1, с. 52].

Распространение «гражданской религии» в демокра-
тических странах, характеризующихся партиципативной 
политической культурой, возводит на аксиологический 
пьедестал и делает объектом культа идеи прав челове-
ка, конституционности власти, народного суверенитета, 
правового государства, разделения властей, что сочета-
ется с закреплением принципов свободы совести и сво-
боды вероисповедания. Причем данные ценности, нося-
щие во многом гипостазированный характер, имеют зна-
чение в контексте глобального политико- религиозного 
прозелитизма, что было явственно высвечено извест-
ным американским политическим философом Ф. Фу-
куямой в предложенной им концепции «конца исто-
рии», связанной с экспансионистскими устремлениями 
США в части попыток полного покрытия всей ойкумены 
либерально- демократическими импликациями.

При этом, анализируя отдельные кейсы стран с ак-
тивистским политико- культурным кодом, мы можем вы-

явить случаи вплетения элементов традиционной ре-
лигии в политико- правовые процедуры, пусть даже та-
кие включения выглядят анахронистично. Как замечает 
В. В. Зубов, «для принятия гражданства США претендент 
обязан произнести клятву на верность, которая закан-
чивается словами «Да поможет мне Бог», но при этом 
«текст клятвы отражает традицию, и неверующие люди 
могут опустить слова о Боге без каких-либо санкций» 
[4, с. 27].

Таким образом, по результатам проведенного иссле-
дования можем сделать следующие выводы. Религиоз-
ный фактор проецируется в культурную компоненту поли-
тических конструкций парохиального, подданнического 
и участнического типов. Традиционная религия, рассма-
триваемая сквозь призму политики, как мы постарались 
показать на примере ходжаистской Албании, может при-
нимать форму своего отрицания в условиях распростра-
нения секулярных политико- религиозных форматов то-
тальной направленности, что дополняет акценты в части 
вневременной инкорпорации религиозного мировоспри-
ятия в политические отношения. Кроме всего прочего, 
религия, преломляемая через деклерикализованное ви-
дение сакрального, в ряде обществ с подданническими 
и партиципативными политико- культурными паттернами 
трансформируется в феномены политических и граждан-
ских религий, которые, в свою очередь, становятся сим-
птомом массовизации политики и синтезирования идей-
ного конструкта всеобщей политической субъектности.
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This article is devoted to problematisation of the correlation between 
religious and political factors of social life by means of theoretical 
research of correlations between types of political culture and re-
ligious postulates. The definitions of political culture existing in the 
social science discourse are revealed, the established typification 
of variations of political culture is outlined. It is established that the 
religious factor is projected into the cultural component of political 
constructions of parochial, subject and participant types. It is not-
ed that traditional religion, viewed through the prism of politics, can 
take the form of its negation in the conditions of the spread of secu-
lar political- religious formats of total orientation, which complements 
the emphasis on the timeless incorporation of religious worldview in-
to political relations. It is stated that religion, refracted through a de-
clericalised vision of the sacred, in several societies with subordi-
nate and partisan political- cultural patterns is transformed into the 
phenomena of political and civil religions, which become a symptom 
of the massivisation of politics and the synthesis of the ideological 
construct of universal political subjectivity.

Keywords: political culture, political system, religion, secular reli-
gion, political religion, civil religion, political philosophy.
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Работа выполнена на основании сохранившихся материа-
лов фонда 1192 «Иосифов Волоколамский (Волоцкий) муж-
ской монастырь, Волоколамский уезд Московской губернии» 
Российского государственного архива древних актов, других 
источников и тематической литературы. В статье показаны: 
осуществление обителью финансовой поддержки духовных 
потребностей военных кампаний; личное участие насельников 
в духовно- нравственном воспитании воинов армии и флота; по-
мощь увечным (раненым) воинам и содействие увековечению 
памяти павших в боях. Дополнительно исследованы вопросы 
открытия в скиту монастыря больницы, богадельни и аптеки, 
которые не только оказывали медицинскую помощь братии, 
но, на благотворительной основе, обслуживали нуждающееся 
белое духовенство и местное население.

Ключевые слова: Иосифо- Волоцкий монастырь, военные 
кампании, окормление воинов, увечные воины, больница, бо-
гадельня, благотворительность.

Исследование выполнено на основании материалов фонда 
1192 «Иосифов Волоколамский (Волоцкий) мужской мона-
стырь, Волоколамский уезд Московской губернии» Российско-
го государственного архива древних актов, других источни-
ков и литературы, приведенных в библиографическом списке 
к данной статье.

Обучастиинасельниковмонастыряввоенных
кампанияхивокормлениивоиновармииифлота
Насельники монастыря участвовали в предвоенных и во-
енных компаниях, где несли духовно- нравственное про-
свещение воинам армии и морякам военно- морского 
флота Российской империи.

В начале марта 1897 г. началась Первая греко- 
турецкая вой на, между православной Грецией и му-
сульманской Османской империей. Вой на закончилась 
в кратчайший срок победой турков, и получила название 
«Тридцатидневная вой на» (с 6 апреля по 8 мая 1897 г.) 
(см., например, [1]).

Тем не менее, как можно представить из имеющих-
ся в распоряжении архивных документов, православная 
Россия начала подготовку к ее возможному участию 
в конфликте на стороне Греции.

Первый секретный Указ Московской духовной кон-
систории (МДК) поступает в монастырь в марте 1897 г. 
от благочинного общежительных монастырей Москов-
ской епархии архим. Валентина. В сопроводительном 
документе указано: «Секретным указом Московской Ду-
ховной Консистории от 27 сего Марта за № 2371, пред-
писано мне назначить в военно- врачебныя заведения во-
еннаго времени священно- служителей из монашеству-
ющаго духовенства, для исправления в сих заведениях 
богослужения и треб.

Вследствие сего прошу о.о. Настоятелей монастырей 
немедленно доставить мне сведения: сколько из вверен-
наго Вам монастыря может быть отпущено для означен-
ной цели благонадежных по поведению Иеромонахов, 
из Вашей обители представить мне именной их список» 
[3, 1897, ед. хр. 336, л. 46].

В начале апреля 1897 г. настоятель о. Сергий направ-
ляет ответ: «Вследствие секретнаго отношения Вашего 
Высокопреподобия от 30 минув. Марта за № 70, о назна-
чении в военно- врачебныя заведения военнаго време-
ни священнослужителей для исправления богослужения 
и треб, от ввереннаго мне Волоколамскаго Иосифова 
монастыря могут быть назначенными для сего служе-
ния два священнослужителя: Библиотекарь Иером. Ти-
хон и Иером. Вениамин, послужный список коих при сем 
прилагается» [3, 1897, ед. хр. 336, л. 47].

В мае-месяце 1897 г. в монастырь был направлен но-
вый секретный Указ МДК: «уделить какия-либо из ни-
жепоименованных церковных вещей для снабжения 
оными военно- врачебных заведений военнаго времени. 
Для каждаго полевого госпиталя потребны следующия 
церковные вещи: потир малый, лжица, ковш, тарелоч-
ка, дароносица, ящик для запасных даров (3–4 вершка 
длины). Евангелие в 8 долю, крест (5–6 вершков), все 
вещи бронзовыя или накладнаго серебра вызолоченыя, 
кадило накладнаго серебра, белое, риза (фелонь), эпи-
трахиль, 1 пара поручей, 2 покрова и воздух, пелена 1½ 
арш., –  из материи, соответствующей форменной зеле-
ной, требник в 8-ю долю листа, следованная Псалтирь 
в 8-ю долю листа, книга молебных пений в 8-ю долю ли-
ста, все в переплетах, кропило, 1 ф. ладану, 5 ф. трех-ко-
пеечных свеч белаго воска, венчики и разрешительныя 
молитвы и ящик для укладки поименованных вещей» [3, 
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1897, ед. хр. 334, л. 10]. Ответ (донесение) настоятеля 
архим. Сергия последовал незамедлительно: «Во ис-
полнение секретнаго указа Московской Духовной Кон-
систории от 13 сего Мая за № 5020, от ввереннаго мне 
Волоколамскаго Иосифова монастыря пожертвованы 
в пользу военно- врачебных заведений военнаго време-
ни следующия церковныя вещи: потир дискос и звезди-
ца, 2 копья малыя, лжица, ковш, 2 тарелочки, дароноси-
ца, ящик для запасных даров (в 4 вершка), Евангелие в 8 
долю, крест (в 5 верш.) –  все металлическия вызолоче-
ныя, кадило белое, подризник, риза, пояс, эпитрахиль, 1 
пара поручей, 2 покрова и воздух, 2 пелены из шелковой 
зеленой материи, <вписанное карандашом слово нераз-
борчиво –  «кресто…»>, требник в 8 дол., следованная 
псалтирь в 8 дол., книга молебенных пений в 8 долю, 
все в переплетах, кропило, 1 ф. ладану, 5 ф. свеч 3 коп., 
каковыя вещи вместе с сим препровождены к Благочин-
ному общежительных монастырей Архимандриту Вален-
тину для отправления оных по назначению» [3, 1897, ед. 
хр. 334, л. 14–14об].

В период с 15 июня 1900 г. по 25 апреля 1901 г. в рас-
поряжение военно- врачебных заведений на Дальний 
Восток командируется иером. Тимофей (65 лет) (2, 1915, 
ед. хр. 4, л. 26об-28; 3, 1907, ед. хр. 401, л. 40].

На период с июля 1900 по апрель 1902 г. на Дальний 
Восток, в возрасте 77 лет, командируется иером. Вениа-
мин. По итогам активного окормления действующих вой-
ск, он награжден светло- бронзовой медалью за поход 
в Китай в 1900–1901 гг. [2, 1915, ед. хр. 4, л. 18].

Там же в это время находился иеродиак. Мелетий, ко-
торый был награжден знаком Красного Креста и светлой 
бронзовой медалью за поход в Китай 1900–1901 гг. [3, 
1907, ед. хр. 401, л. 45–46].

После начала русско- японской вой ны иером. Порфи-
рий с 25 июня 1904 г. по 06 ноября 1905 г. был прико-
мандирован к церкви санитарного отряда на Дальнем 
Востоке [2, 1904, ед. хр. 1, л. 14,15–15об,16; 3, 1907, ед. 
хр. 401, л. 38–39].

14 января 1906 г. от братии монастыря (по списку 
жертвователей) принято 43 руб. добровольных пожерт-
вований в пользу «Высочайше учрежденнаго Особаго 
Комитета по усилению военнаго флота России» [3, 1906, 
ед. хр. 395, л. 6].

Иером. Павел (46 лет) с 09 ноября 1908 г. был на-
значен в состав Российского императорского флота для 
отправления пастырских обязанностей (3, 1908, ед. хр. 
407, л. 48об-49]. В декабре 1910 г. он был уже благочин-
ным учебно- минного отряда Балтийского флота (с базой 
в г. Кронштадт), но продолжал частично содержаться 
за счет средств монастыря (получая от него «одежные 
деньги»: из расчета 125 руб./год) [3, 1910, ед. хр. 422, 
л. 61]. В ноябре 1911 г.о. Павел продолжал оставаться 
в составе Флота и исполнял свои пастырские обязанно-
сти, а монастырь продолжал высылать ему «одежные 
деньги» (2, 1912, ед. хр. 2, л. 11об]. В мае 1912 г. он был 
награжден наперсным крестом от Св Синода, а в мае 
1915 г. –  орденом Св Анны III степени [2, 1915, ед. хр. 4, 
л. 28об-30].

В дальнейшем иером. Павел был назначен и.о. насто-
ятеля Ильинской (св Илии-пророка –  покровителя рос-
сийского воздухоплавания; первого храма русских авиа-
торов) церкви офицерской Воздухоплавательной школы 
(построена по благословению св прав Иоанна Кронштад-
тского в 1899 г., числилась приписным храмом Миро-
новской церкви лейб-гвардии Егерского полка, разру-
шена в конце 1920-х гг., находилась по адресу: г. Санкт- 
Петербург, ул. Парковая, 5). В адрес этого храма на имя 
иером. Павла монастырем были перечислены «одежные 
деньги» за период с 01 января по 01 июля 1915 г. [2, 

1915, ед. хр. 1, л. 87]. Отец Павел, став настоятелем хра-
ма, был возведен в сан игумена и 19 сентября 1918 г. им 
был основан приход, который существовал в 1919 г. Цер-
ковь св Илии-пророка была закрыта в 1922 г. и здание 
передано клубу советской Воздухоплавательной школы.

В феврале 1911 г. поступает письмо от благочин-
ного общежительных монастырей Московской епархии 
архим. Валентина следующего содержания: «Секретно. 
Настоятелю Волоколамскаго монастыря. … предлагаю 
Вам немедленно донести мне: кто из иеромонахов, вве-
реннаго Вам монастыря, может быть назначен в вой-
сковые части, на случай мобилизации армии» [3, 1911, 
ед. хр. 428, л. 4].

Вслед за первым поступает второе письмо: «Секрет-
но. Настоятелям монастырей. … предписано о назначе-
нии 36-ти священнослужителей из Московской епархии, 
преимущественно из монашествующаго духовенства 
в полевые подвижные госпитали по мобилизационному 
росписанию 1910 г. посему предлагаю Вам немедленно 
донести мне кто из иеромонахов ввереннаго Вам мона-
стыря может быть назначен в полевые госпитали» [3, 
1911, ед. хр. 428, л. 11].

Уже в конце февраля 1911 г. настоятель монастыря 
направляет следующий ответ: «Вследствие отношений 
Ваших от 7 февраля за № 138 и 15 Февраля за № 324 
имею долг донести Вашему Высокопреподобию что в по-
левые госпитали на случай мобилизации армии могут 
быть назначены иеромонахи Тимофей и Феодосий» [3, 
1911, ед. хр. 428, л. 12].

В апреле 1915 г. на фронт убывает иером. Нил, вот 
выписка из предписания (Указа) МДК с грифом «В. сроч-
но»: «… консистория предписывает … командировать 
в распоряжение Общества Красного Креста для испол-
нения пастырских обязанностей при седьмом передовом 
отряде, работающем в раионе Юго- Западнаго фронта, –  
состоящего в должности благочиннаго братии вверенна-
го Вам монастыря иеромонаха Нила, со снабжением его 
жалованием от монастыря и церковными принадлежно-
стями /<слово пропало> и перевязочныя средства обе-
щаны от Краснаго Креста/, в том числе и со антимин-
сом…» [2, 1915, ед. хр. 1, л. 3–3об].

В том же 1915 г. (документы без указания даты) 
Никольская община сестер милосердия в память кн. 
С. С. Щербатовой и д-ра Ф. П. Гааза, входящая в состав 
Российского Общества Красного Креста (РОКК), состо-
ящего под Высочайшим покровительством Ея Импера-
торскаго Величества Государыни Императрицы Марии 
Федоровны, обращается в монастырь с просьбой «о при-
обретении художественных открыток для получения де-
нег на изготовление респираторов для воинов, стра-
дающих от применения германцами удушливых газов. 
Каждые 2–3 открытки ценою 3 коп. за штуку, дают воз-
можность изготовить один респиратор. Открытки, по по-
ручению благотворителей, будут направляться воинам, 
чтобы они имели возможность «почаще писать весточки 
домой» [2, 1915, ед. хр. 1, л. 26–26об]. Никольской общи-
не было направлено вспоможение в 73 руб., а от нее был 
получен ответ о том, что от имени Иосифо- Волоцкого мо-
настыря в действующую армию послано 418 открыток [2, 
1915, ед. хр. 1, л. 27,31].

В сентябре 1915 г. в распоряжение РОКК для испол-
нения пастырских обязанностей при седьмом передовом 
отряде на Западном фронте из монастыря командиру-
ется иером. Феодосий (57-ми лет) [2, 1915, ед. хр. 4, л. 
29об-30].

В октябре 1915 г. для исполнения пастырских обя-
занностей иером. Питирим (47 лет) и иером. Геннадий 
(44 лет) из монастыря командируются в распоряжение за-
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ведующего формированием лазаретов 111-ой и 124-ой 
пехотных дивизий (2, 1915, ед. хр. 4, л. 30об-31,31об-32].

Во время боевых действий на фронтах Первой миро-
вой вой ны, Иосифов монастырь оказывал помощь се-
мьям военных священников. Так в мае 1916 г. из доне-
сения в МДК настоятеля архим. Иннокентия следует, что 
священник Деревукской церкви, Пинского уезда Адам 
Ждан «в настоящее время занимает должность штатно-
го священнослужителя в военном ведомстве, на фронте 
военных действий, а семья его в составе девяти человек 
проживает в гостинице при вверенном мне Иосифовом 
монастыре на монастырском содержании …» [2, 1916, 
ед. хр. 1, л. 2].

Священнику- беженцу Михаилу Вой товичу, прожива-
ющему в феврале 1916 г. при монастыре и назначенно-
му от монастыря в 3-й лазарет, по Указу МДК, от обите-
ли были бесплатно выданы богослужебные книги (со-
гласно перечню, полученному от Окружного Военно- 
Санитарного Управления) [2, 1916, ед. хр. 1, л. 24].

Опомощираненымиувечнымвоинам
Значительную роль в духовном просвещении российского 
воинства играла помощь увечным воинам. Монашеству-
ющие Иосифо- Волоцкого монастыря укрепляли их веру 
и тем значительно повышали шансы раненых на выздо-
ровление, переподготовку, получение работы и заработ-
ной платы. Вспомним слова Господа Иисуса Христа: «… 
по вере вашей да будет вам» (Мф. 9:29).

Рассмотрим только один пример: русско- турецкая 
вой на 1877–78 гг. 12(24) апреля 1877 г. в г. Кишиневе 
на торжественном молебне епископ Павел (Лебедев, 
†1892), Кишиневский и Хотинский, объявил манифест 
императора Александра II об объявлении вой ны Турции. 
Вой на была христианско- освободительная, результатом 
ее стали возврат России ранее отторгнутых земель, вос-
становление государственности Болгарии (после почти 
500-летнего угнетения магометанской Османской импе-
рией), увеличение территорий России, Сербии, Черно-
гории и Румынии.

Вместе с тем вой на принесла многие тысячи погиб-
ших и искалеченных воинов. Во время боевых действий 
был ранен 621 офицер и пострадало 14310 нижних чи-
нов [4].

Иосифо- Волоцкий монастырь откликнулся на нужды 
пострадавших православных (в большинстве своем) лю-
дей.

Иером. Досифей, в бытность свою иеродиаконом 
один год (с августа 1877 г. по июль 1878 г. –  всю русско- 
турецкую вой ну на Балканах) находился в качестве бра-
та милосердия в госпитале для раненых воинов при 
Троице- Сергиевой Лавре, где оказывал также духовную 
помощь увечным воинам. За понесенные труды в 1879 г. 
был награжден знаком Красного Креста (2, 1915, ед. хр. 
4, л. 23об-26].

Уже в августе 1877 г. в Волоколамский уездный ко-
митет Общества Красного Креста Настоятелем и брати-
ею Иосифа монастыря, рабочими и проживающими в го-
стинице (всеми единодушно) были сделаны пожертвова-
ния в пользу раненых и больных воинов на общую сумму 
43 р. 10 коп. серебром. Жертвователями были: настоя-
тель архимандрит Гедеон (5 руб.), казначей иеромонах 
Иосиф (3 руб.), четыре иеромонаха (до 2-х руб.), два ие-
родиакона, три монаха, послушник (50 коп.), пастух (20 
коп.), сторож (15 коп.), звонарь (20 коп.), кучер (15 коп.), 
столяр (15 коп.), повар (15 коп.), скотница (50 коп.), две 
работницы (по 20 коп.) [2, 1877, ед. хр. 4, л. 1–1об,2–2об].

За половину 1879 г. кружечные сборы в пользу Об-
щества Красного Креста составили 43 руб. серебром [2, 

1879, ед. хр. 3, л. 13–13об]. Большие или меньшие суммы 
монастырь собирал и в последующие годы (в частности 
[2, 1880, ед. хр. 8, л. 1–1об,2–2об,3].

Оказывалась особая помощь ослепшим воинам. 
В июне 1881 г. в донесении монастыря в МДК указыва-
лось: «… представляем деньги пять руб. сер. (5р.), со-
бранныя в церкви во время сбора пожертвований в тече-
нии всей недели о слепом, в пользу попечительства для 
призрения слепых воинов, потерявших зрение во время 
последней русско- турецкой вой ны» [2, 1881, ед. хр. 2, л. 
17]. Помощь воинам потерявшим зрение оказывалась 
и в последующем.

Некоторое число воинов запаса (преимущественно 
сверхсрочных унтер- офицеров) принималось в мона-
стырь на службу. Число таких служащих колебалось от 7 
до 9 чел. Больших возможностей для трудоустройства 
не имелось из-за малости самого монастыря, а вакан-
сии появлялись и замещались «за выбытием рабочаго 
из числа служащих по найму» [2, 1879, ед. хр. 3, л. 20об, 
21об-22].

В июле 1908 г. монастырем по обращению Комитета 
им. генерал- адъютанта М. Д. Скобелева были направле-
ны «8 р. 50 к.» в адрес Николаевской Академии Гене-
рального Штаба (г. С.- Петербург) «для выдачи пособий 
потерявших на вой не способность к труду воинам» [2, 
1908, ед. хр. 1, л. 20,23]. В декабре того же года еще 
23 руб. 70 коп. были направлены в пользу «Общества по-
всеместной помощи пострадавшим на вой не солдатам 
и их семьям» [2, 1908, ед. хр. 1, л. 34]. В апреле 1910 г. 
обитель снова оказывает помощь –  теперь Волоколам-
скому отделу этого Общества [3, 1910, ед. хр.. 422, л. 
22–24об].

Уже в начальные месяцы Первой мировой вой ны 
(октябрь 1914 г.) монастырь вновь отправляет сред-
ства (69 руб.) в адрес Комитета им. генерал- адъютанта 
М. Д. Скобелева «на дело помощи увечным и раненым 
воинам» [2, 1914, ед. хр. 1, л. 18].

В январе 1915 г. обитель рапортует о направлении 
в Романовскую больницу (была открыта в 1913 г. по слу-
чаю 300-летия царствования дома Романовых) на нужды 
раненых 500 руб. [2, 1915, ед. хр. 1, л. 1]. Всего за 1915 г. 
в эту больницу на ее нужды было направлено 6,0 тыс. 
руб. [2, 1915, ед. хр. 3, л. 1–3], что, по тем временам, со-
ставляло весьма значительную сумму.

В мае отправлено «500 руб. за май месяц с.г. на обо-
рудование и содержание кроватей для больных и ране-
ных воинов в больнице, учрежденной в память 300-летия 
Царствования Дома Романовых при Покровской Общи-
не Сестер Милосердия» [2, 1915, ед. хр. 1, л. 83]. В даль-
нейшем в эту больницу направляется по 500 руб. еже-
месячно.

Несмотря на новую вой ну, монашествующие, как 
и все россияне, хранят память о прошлых вой нах. «День-
ги 2 руб. собранныя в церквах Иосифова монастыря 
14 Сентября и накануне за всенощной» отправляются 
«в пользу Комитета по увековечению памяти русских во-
инов, павших на вой не против Японии» [2, 1914, ед. хр. 
1, л. 7].

В первый год Первой мировой вой ны обитель пере-
числяет средства «в пользу Всероссийскаго Общества 
памяти воинов русской армии, павших в текущую вой-
ну с Германией, Австрией и Турцией» [2, 1915, ед. хр. 
1, л. 50].

Все описанные выше деяния в пользу вспоможения 
раненым и увечным воинам, в сохранения памяти о пав-
ших воинах, способствовали росту духовности народо-
населения Российской империи, укрепляли его патрио-
тизм и веру христиан в силы Православной Церкви.
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Обольницеибогадельне
В документах обители отмечается, что по состоянию 
на конец 1880 г. ни больницы, ни богадельни при Иоси-
фовом монастыре не имелось (см. в частности, [2, 1880, 
ед. хр. 3, л. 3; 3, 1888, ед. хр. 269, л. 5]. Такое положение 
сохранялось до 1902 г. Тем не менее, обитель принима-
ла активное участие в помощи подобным заведениям 
во многих других местностях России.

В апреле 1871 г. митрополит Московский и Коломен-
ский Иннокентий (Попов- Вениаминов, †1879) направляет 
в монастырь благодарение за «пожертвование в пользу 
устрояемой в селе Остров богадельни для бедных и си-
рот из Духовенства» [2, 1871 ед. хр. 2, л. 1–1об]. Пожерт-
вование составило 10 тыс. руб. серебром [2, 1871, ед. хр. 
6, л. 1–1об,3,5,9], по тогдашнему времени сумму весьма 
и весьма крупную. (Справочно: по данным Конвертера 
(преобразователя) денежных единиц из древних единиц 
измерения в современные [5] сумма «10.000 руб. сере-
бром» 1871 года составляет, на дату опубликования на-
стоящей работы, примерно 12,5 млн российских руб лей).

В 1879 г. были пожертвованы «… четыре руб ля пять-
десят четыре копейки последовавшия к отчислению од-
наго процента с общаго кошельковаго? <слово нераз-
борчиво> сбора на лечение бедных лиц духовнаго зва-
ния находящихся в каких либо разных земских больни-
цах…» [2, 1879, ед. хр. 3, л. 31об]. Делались такие от-
числения и в дальнейшем. В 1888 г. пожертвования со-
ставили «5 р. 54 коп. –  проценты с кошельковаго сбора 
Иосифова Монастыря» (2, 1889, ед. хр. 2, л. 9].

Но, участвовала обитель в охране здоровья не только 
денежными средствами.

Так, в 1882 г. наместником архим. Сергием, «как бла-
гочинным общежительных монастырей, были составле-
ны типовые уставы для богадельни и больницы» при мо-
настырях [2, 1882, ед. хр. 2, л. 117–117об,118]. С 1 июня 
1883 г., по прошению Конторы Старо- Екатерининского 
отделения больницы для чернорабочих, в Старо- 
Екатерининское отделение назначались по одному ие-
ромонаху с послушником [2, 1883, ед. хр. 4, л. 5], в том 
числе от Иосифо- Волоцкого монастыря. Целью тако-
го назначения следует определить как общую помощь 
больнице, так и, в первую очередь, исполнение треб 
нуждающихся крайне малообеспеченных людей («чер-
норабочих»), а равно их просвещение с целью духовно- 
нравственного роста и исцеления.

В июне 1902 г. настоятель Волоколамского Иосифова 
монастыря архим. Геронтий (Кургановский, †1903; на-
стоятелем монастыря был с марта 1902 г. по день кон-
чины) доносит Его Высокопреподобию, благочинному 
уездных монастырей, Николаевского Угрешского мона-
стыря архим. Валентину о том, что «в Волоколамском 
Иосифовом монастыре больница- богадельня крайне не-
обходима» и которая «назначена при ските означеннаго 
монастыря» [2, 1902, ед. хр. 1, л. 2)].

Инженером Михиным готовится пояснительная запи-
ска, описывающая технико- строительные вопросы по-
стройки больницы и богадельни Иосифо- Волоколамского 
монастыря [2, XIX–XX век. Без дат. Ед. хр. 21].

В ноябре 1902 г. поступает Указ МДК о строительстве 
в монастыре запроектированной больницы- богадельни. 
В Указе, в частности говорится: «Настоятель монасты-
ря с старшею братиею ходатайствуют о разрешении им 
устроить свою братскую больницу- богадельню близ мо-
настыря в скиту … в) что, кроме удовлетворения своих 
братских нужд, означенному учреждению предполага-
ется дать благотворительное назначение –  служить ам-
булаториею для больных белаго духовенства, жителей 
окрестных сел и деревень с выдачею лекарств из апте-

ки простому народу г) что таковое назначение этого уч-
реждения, являясь подражанием обычаю древних мона-
стырей, несомненно будет содействовать возвышению 
обители преподобнаго Иосифа среди окружающего ее 
населения» [3, 1902, ед. хр. 379, л. 2–3]. Выдача лекарств 
из аптеки производилась на благотворительной (безвоз-
мездной) основе.

Как видим из текста Указа, в нем подчеркивается вы-
сокое назначение строящейся больницы для лечения мо-
нашествующих самого монастыря, белого духовенства 
и местных жителей («простого люда»), что, несомненно, 
приведет к росту авторитета обители и, как следствие, 
ее значения в росте духовно- нравственного просвеще-
ния всех обращающихся в обитель за помощью.

В декабре 1909 г. в скитском больничном отделении 
трудились 1 иеромонах и 1 указной послушник [2, 1909, 
ед. хр. 6, л. 71–74]. В ноябре 1911 г. в больничном отде-
лении трудились уже 1 иеромонах и 2 указных послуш-
ника [2, 1911, ед. хр. 1, л. 118–120].

Несмотря на наличие в монастыре своей больницы- 
богадельни, он продолжал оказывать денежное содей-
ствие на строительство других больниц. Так, в ноябре 
1912 г. «председателю строительной комиссии по по-
стройке больницы в память 300-летия Дома Романовых» 
архим. Модесту было передано 2000 руб. [2, 1912, ед. хр. 
2, л. 91об].

В 1915 г. больница монастыря могла содержать до 12 
чел. на стационарном лечении, а воспользовались ее 
амбулаторными услугами 4,6 тыс. чел. «приходящих», 
в богадельне «призревался 1 чел., мужского пола» [2, 
1915, ед. хр. 2, л. 1–2]. В 1916 г. число мест в больнице 
и число призреваемых в богадельне осталось без изме-
нения, и была оказана помощь 3,7 тыс. чел. «приходя-
щих» [2, 1916, ед. хр. 2, л. 1–2].

Выводы
1. Окормление российской армии и флота в исследуе-
мый период проводилось Иосифо- Волоцким монастырем 
не только путем различного рода помощи в удовлетво-
рении их потребностей, но и путем личного участия на-
сельников обители в священном сане в укреплении духа 
воинства, оказания моральной поддержки нуждающимся 
воинам.

2. Обитель св Иосифа не оставляла без внимания 
нужды увечных (раненых) воинов, регулярно направляя 
денежные средства на укрепление медсанучреждений 
и личных потребностей пострадавших в военных дей-
ствиях и членов их семей.

3. Даже в условиях текущих военных действий ока-
зывалась посильная помощь по увековечению памяти 
русских воинов, павших на вой не.

4. При появлении возможности, в удовлетворение 
давно назревшего желания насельников монастыря, 
с 1902 г. в его Всехсвятском скиту была организована 
и открыта больница с аптекой и богадельня. Богоугод-
ные медучреждения обслуживали нужды братии, а так-
же в порядке благотворительности нужды белого духо-
венства и жителей окрестных населенных пунктов, ко-
торым, на безвозмездной основе, выдавались из аптеки 
необходимые лекарства.

Другим подобным учреждениям обитель оказывала 
материально- денежную помощь.
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The work was carried out on the basis of the preserved materials 
of the 1192 fund “Iosifov Volokolamsk (Volotsky) Monastery, Vo-
lokolamsk district of Moscow province” of the Russian State Archive 

1 The study was carried out on the basis of materials from col-
lection 1192 “Iosif Volokolamsk (Volokolamsk) Monastery, Vo-
lokolamsk District, Moscow Province” of the Russian State Archive 
of Ancient Acts, other sources and literature listed in the bibliogra-
phy for this article.

of Ancient Acts, other sources and thematic literature. The article 
shows: the monastery’s financial support for the spiritual needs of 
military campaigns; the personal participation of the inhabitants in 
the spiritual and moral education of soldiers of the army and navy; 
assistance to maimed (wounded) soldiers and assistance in per-
petuating the memory of those who died in battle. Additionally, the 
issues of opening a hospital, an almshouse and a pharmacy in the 
monastery’s hermitage were investigated, which not only provided 
medical care to the brethren, but, on a charitable basis, served the 
needy white clergy and the local population.
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Впервые публикуются фрагменты сквозь проблему «онтологи-
ческих стратегий» иночества и мотивации в аскетическом де-
лании из машинописи афонского монаха швейцарского проис-
хождения схиархимандрита Василия (Гролимунда; Grolimund). 
Текст обнаружен в фонде архим. Иннокентия (Просвирнина) 
Отдела рукописей Российской государственной библиотеки (Ф. 
862). Проблема раскрывается, равным образом, как России, 
так и на Афоне, ставшем своего рода квинтэссенцией и образ-
цом аскетического делания и связанными с ним проблемами 
организации экономической жизни, а также мотивированием 
всего духовного уклада. Публикация сопровождается предва-
рительным комментарием исследователя.

Ключевые слова: Василий (Гролимунд), Иннокентий (Про-
свирнин), Нил Сорский, Иосиф Волоцкий, иосифляне и нестя-
жатели, герменевтика, Возрождение, Исихазм, Афон.

Предисловие
В конце семидесятых –  начале восьмидесятых годов про-
шлого века шла оживлённая переписка двух учёных мона-
хов –  схиархимандрита Василия (Гролимунда; Grolimund) 
и архимандрита Иннокентия (Просвирнина).

Отец Василий родился 25.04.1943 г. в Швейцарии, 
учился в ФРГ, позднее –  в США и Греции. С 1975 г. 11 лет 
монашествовал на Афоне, затем возглавил восточно- 
христианскую миссию в Германии, в Гайльнау (Geilnau) 
в основанном им ските Св. Спиридона (Сербский Па-
триархат), где обитает и поныне. [1, 2, 3]. По отзывам 
знающих его людей, подвижник, эрудит, интеллектуал, 
специально ради которого следовало бы изобрести мо-
нашество, если б последнего уже не существовало.

Архимандрит Иннокентий (в миру Анатолий Ивано-
вич Просвирнин; 1940–1994) –  заместитель председате-
ля Издательского отдела Московской патриархии, бого-
слов, историк, дипломат, журналист, педагог и проч. [4], 
соединявший устремлённость к истине с духовным дела-
нием. На рубеже слома эпох был одним из тех, кто знако-
мил современников с патристическим опытом. «Изучать 
и распространять положительный опыт, накопленный на-
шим народом», –  было его кредо.

Русский архимандрит познакомился со швейцарским 
монахом во время одного из своих визитов на Афон [5] 
во второй половине 1970-х годов. Примерно с рубежа 
1980-х гг. отец Иннокентий в переписке начал уговари-
вать своего афонского собрата составить статью о Ни-
ле Сорском, основателе русского нестяжательства [6]. 
Наконец, в 1983 г. был получен текст. На машинописи 
рукой получателя помета: «Статья передана А. П. Мумри-
кову на обработку для представления Главному редак-
тору [Журнала Московской Патриархии –  Д.С.]. Судьба 
неизвестна. 10.6.83. а. И.» [7].

Ниже публикуются фрагменты обнаруженной статьи, 
а здесь сделаем обзор её некоторых моментов –  сквозь 
призму «онтологических стратегий» иноческой жизни: 
причём, как в России, так и на Афоне, ставшем своего 
рода квинтэссенцией и образцом аскетического делания 
и связанными с ним проблемами организации экономи-
ческой жизни, а также мотивированием всего духовно-
го уклада. (Весь найденный текст целиком в настоящее 
время находится в процессе комментирования и также 
предполагается к публикации.)

О. Василий констатирует проблему противоречия 
двух модусов духовной жизни: попечение о «земном» 
и углублённое духовное делание. «Одна часть мона-
хов, –  читаем в статье, –  хотела продолжать неограни-
ченное приобретение недвижимого имущества монасты-
ря…; другая часть боялась опасностей богатства и упра-
вительных хлопот для монашеской жизни и старалась, 
по крайней мере ограничить недвижимое имущество».

Отсюда в том числе –  проблема: Церковь и (земель-
ные) владения –  позволительно ли, и в чём смысл? 
А также связанная с ней проблематика духовной жизни 
и духовной свободы. Характерно, что разные пути «ино-
ческого делания» –  как избегание владения собствен-
ностью, так и терпимое отношение к ней –  предстают 
в тексте сквозь призму проблемы динамики внутренней 
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духовной жизни адептов обоих путей, причём, в её глу-
бинных «экзистенциальных» моментах.

Любопытно, что эрудированный исследователь- 
святогорец геременевтически вплетает обозначенную 
проблему в исторический контекст. В результате она 
обретает нюансы и начинает восприниматься не сама 
по себе, а в том числе как ответ на вызовы современ-
ной ей эпохи.

Отец Василий начинает статью с обзора эпохи Воз-
рождения и квалифицирует её как эпоху духовного кри-
зиса и упадка, пусть и сопровождавшееся внешним рас-
цветом, открытиями технического и географического 
плана, а также обильным формотворчеством. «Распро-
странение этого культурного движения из Италии по всей 
Европе и связанный с ним духовный кризис». Согласно 
исследователю исихастской традиции (который ведал 
о ней не только абстрактно- теоретически, но также лич-
но практиковавшего «умное делание»), Возрождением 
начинается длинный, но постоянный процесс секуляри-
зации жизни и культуры христианской Европы.

Своего рода «альтернативой» ему стало «византий-
ское Предвозрождение» с исихастским духовным дела-
нием –  так называемый «Палеологовский Расцвет ви-
зантийской культуры». В этом смысле исихазм («Пала-
мизм»), «проникнутый духом христианской веры» и свя-
занный с углубленным внутренним духовным деланием 
предстаёт как ответ на секуляристские тенденции, суще-
ствовавшие на Западе. В России ярким представителем 
исиастской традиции стал Нил Сорский, который приоб-
щился к ней на Афоне.

По отцу Василию, духовный упадок, переживаемый 
тогдашним Западом, связан в том числе с распростра-
нением «новоязыческой культуры вовлечённостью като-
лического епископата (и не только его) в светский образ 
жизни, политические интриги, связанного с «забвением» 
собственного церковного предназначения, представ-
лявший соблазн, дававший повод протестам. А одной 
из важнейших причин Реформации стало как бы «забве-
ние» духовенством своего церковного предназначения 
и светский образ жизни, и как следствие –  «разочаро-
вание» публики в официальном христианстве католи-
ческой церкви.

Среди иных проблем в статье затрагиваются пробле-
ма поднятия духовно- нравственного уровня духовенства 
как ответ разложению общественной жизни (на вызовы 
ереси=реформации), а также проблема обновления рус-
ского монашества.

В контексте последней автор рассматривает и дви-
жения «иосфилян» и «нестяжателей», которые в тексте 
предстают не столько как взаимоисключающие, а ско-
рее, как разные варианты одного и того же монашеско-
го служения.

Афонский учёный рассматривает проблему мона-
стырских имуществ в ракурсе динамики духовной жиз-
ни; здесь существует очевидная взаимосвязь. «Главной 
причиной этого печального явления [обмирщения духов-
ной жизни –  Д.С.], –  пишет он, –  было обогащение мона-
стырей, которые благодаря частым и большим вкладам 
быстро превратились в крупных феодальных землевла-
дельцев». И пояснение: «Оторванные от созерцательной 
молитвы, монахи теперь стали заниматься светскими 
делами управления огромными имениями. Но не только 
суетные попечения и заботы отвлекают ум от богомыс-
лия; самое наличие богатства опасно для христианина 
и именно для монаха, потому что, оно сковывает душу, 
возбуждая страсти сребролюбия и скупость или прель-
щая его удовольствиями роскошной жизни»

Здесь можно заметить перевод проблемы зем-
левладения из социального плана в сугубо духовно- 

нравственный «регистр» аскетической практики. 
То есть о. Василий переводит проблему из социально- 
экономического и чисто политического в сугубо духовно- 
нравственный регистр аскетической практики. Здесь 
проявляется именно духовно- аскетическая оценка иску-
шённого инока.

Важно: исследователь отмечает, что проблема мона-
стырских и церковных имуществ не была исключитель-
но русской. Уже за несколько веков до спора «иосфлян» 
и «нестяжателей» с аналогичным вопросом столкнулись 
и на Афоне. Приводится опыт решения, которое не про-
сто разрешило вопрос, но положившего возможность 
сосуществования двух направлений духовной практи-
ки. «Император Иоанн Цимискис (969–976) в своем зна-
менитом “Трагосе” 971/2 г. строго ограничил сельско- 
хозяйство и другие шумливые деятельное Афонских 
монастырей».

Святогорец рассматривает Сорского подвижника как 
в контексте русской истории, так и в более широком об-
щеправославном контексте. Он отмечает, что Нил имел 
тесные связи с византийскими исихастами. А между по-
следними существовало «два параллельных течения». 
Первое сочетало созерцательную жизнь с активным уча-
стием в церковных делах. Приверженцы второго совер-
шенно удалились от мира и от общественных и церков-
ных дел, «отдавшись исключительно умному деланию 
и безмолвию».

Так, рассматривая подход Нила Сорского, отец Васи-
лий приводит его доводы: поднятие нравственности духо-
венства и монашества; попечение о хозяйственных нуждах 
и имуществе пагубно сказывается на степени вовлечён-
ности в духовное делание и молитву Иисусову. Говоря 
об «аргументации» Иосифа Волоцкого, он называет бла-
готворительность, помощь бедным, строительство боль-
ниц; вероятность падения культурного уровня монашеству-
ющих, если бы только трудиться крестьянским трудом.

Афонский исследователь, один из крупнейших зна-
токов (и поклонник) Сорского подвижника отмечает, что 
после кончины Нила и Иосифа их ученики не смогли 
удержат высокой планки, заданной их учителями. Отец 
Василий именует размолвку, со временем превратившу-
юся в «очень страстную полемику, которая дошла до пе-
чальных крайностей и до глубокого разрыва в Русском 
монашестве» трагедией древнерусской святости.

Таким образом, в неопубликованной статье афонско-
го учёного монаха представлен взгляд на Нила Сорского 
именно в контексте духовно- нравственного и аскетиче-
ского подхода к человеку. Этим его подход отличается 
от широко распространённых традиционных светских 
интерпретаций спора «иосифлян» и «нестяжателей», 
акцентирующих преимущественно «материальные» 
и социально- политические стороны. Духовно опытный 
афонский исследователь, не понаслышке знающий то, 
о чём говорит, добавляет к традиционно рассматрива-
емым секулярной наукой факторам «экзистенциальное 
измерение» –  в частности внутриличностный «резо-
нанс» двух основных «онтологических стратегий» мона-
стырской жизни и стоящих за каждой из них парадигм 
«духовных космоса».

Ниже публикуются фрагменты статьи –  с сохранени-
ем стилистики оригинала.

О. Василий (Гролимунд). «К 550‑летию с года 
рождения Преподобного отца нашего Нила 
Сорского (1433–1508)» [8] (фрагменты)
…Самые жители монастыря разделились. У них проблема 
приняла еще другой размер: Одна часть монахов хотела 
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продолжать неограниченное приобретение недвижимо-
го имущества монастыря, который уже владел больше 
50-и сел и огромными имениями; другая часть боялась 
опасностей богатства и управительных хлопот для мона-
шеской жизни и старалась, по крайней мере ограничить 
недвижимое имущество. Кажется, что уже преподобный 
Кирилл хотел ограничить землевладение своего монасты-
ря. Вероятно, в то же самое время и Особножитие (Иди-
орритмия) началось распространяться на ущерб общежи-
тельного устава и строгой дисциплины монастыря. <…>

К концу XV-го века благотворительное [благотвор-
ное –  Д.С.] влияние византийского Исихазма уже начи-
нало ослабевать. После большого духовного подъёма 
показывались первые знаки усталости и нерадения. 
После расцвета отцвет оказывается общим явлением 
и в церковной истории –  до следующего обновления под 
влиянием животворящего Святого Духа. Не только нра-
вы и невежество приходского духовенства вызывали 
неудовльствие народа и дали еретикам повод к крити-
ке, но и в многих монастырях духовная жизнь и стро-
гая дисциплина после смерти основателей и первых 
поколений учеников их скоро перешли в упадок. Глав-
ной причиной этого печального явления было обогаще-
ние монастырей, которые благодаря частым и большим 
вкладам быстро превратились в крупные феодальные 
землевладельцы. Оторванные от созерцательной молит-
вы, монахи теперь стали заниматься светскими делами 
управления огромными имениями. Но не только суетные 
попечения и заботы отвлекают ум от богомыслия; са-
мое наличие богатства опасно для христианина и имен-
но для монаха, потому что, оно сковывает душу, возбу-
ждая страсти сребролюбия и скупости или прельщая его 
удовольствиями роскошной жизни. <…>

Из истории Святой Горы Афонской например хорошо 
известно, что первые её жители –  отшельники враждеб-
но относились к преподобному Афанасию Афонскому 
(920–1003), когда основал свою лавру, ибо они счита-
ли строение большого монастыря в своей пустыне пе-
реворотом древних порядков и опасным новшеством 
в ущерб строгого подвижничества, будь-тο бы проник-
новением светского духа на Святой Горе. Они только 
смирились, когда Император Иоанн Цимискис (969–976) 
в своем знаменитом «Трагосе» 971/2 г. (= первая кон-
ституция Афона) строго ограничил сельско- хозяйство 
и другие шумливые деятельности Афонских монасты-
рей. И на Руси XVI-го века существовали святые под-
вижники, которые старались примирить противополож-
ные течения в монашестве и сочетать их лучшие основы 
в новую синтезу. Таким является, например, преподоб-
ный Корнилий Комельский († 1537), который сочинил 
свой устав из писаний преподобных Иосифа [Волоцко-
го] и Нила [Сорского]. Трагедия состояла именно в том, 
что такие люди уже стали очень редкими и по этому они 
не могли восстановить единство русского монашества. 
Но самая глубокая причина этой трагедии является мед-
ленное, но продолжательное проникновение светского 
духа Возрождения на Руси. <…>

Как и другие основатели общежительных монасты-
рей он [Иосиф Волоцкий –  Д.С.] в своем уставе конечно 
написал больше о внешном послушании, разных обря-
дах и порядках, без которых киновия не может существо-
вать. Но древная и современная практики (на пример 
на. Святой Афонской Горе) доказывают, что умное дела-
ние не только может, но обязательно должно дополнить 
соборные богослужения общежительной обители. <…> 
Великий подвижник [Сергий Радонежский –  Д.С.] имел 
многие и тесные сношения с византийскими исихастами, 
между которыми существовало два параллельных тече-
ния: Одно, которое сочетало созерцательную жизнь с ак-

тивным участием в церковных делах, и другое, привер-
женцы которого совершенно удалились от света и от об-
щественных и церковных дел, отдавшись исключительно 
умному деланию и безмолвию. <…>

Защита Православия не дело царских ценсоров 
и казнителей, но должность церковных Пастырей, пра-
во правящих слово истины, которые только могут убе-
дить заблудившихся истиной православной веры и прев-
лечь их к Церкви примером христианской жизни. По это-
му он [Нил Сорский –  Д.С.] требовал от своих учеников 
не только догматического Православия (‘Ορθοδοξία), 
но и практического «Праводелания» (‘Ορθοπραξία), т.е., 
нравственной, добродетельной жизни по заповедям 
Евангелия. Судя по его отношению к еретикам можно 
заключить, что преподобный Нил стоял за большую не-
зависимость Церкви от царской власти, с которой очень 
тесно связал её преподобный Иосиф. Церковная траге-
дия Синодального периода доказала, что на долгий срок 
установка Сорского старца оказалась правильной.

Так-как внутренная жизнь православного монаха, 
его подвиг очищения от грехов и страстных помыслов 
путем умного делания и его соединение с Богом через 
непрестанную Иисусову молитву являются главной те-
мой писаний преподобного Нила, они в течение веков 
не потеряли свою духовную свежость и актуальность, 
ибо основные духовные проблемы человека не меняют-
ся. По этому монахи и миряне и сегодня высоко их це-
нят и усердно читают. Его творения занимают важное 
место среди самых популярных изданий православной 
аскетики. <…>

Авва Нил и его друзья не были равнодушны к угрозе 
жидовствующими, но они боролись против ереси дру-
гим способом: Признавая, что церковные беспорядки 
и нестроения дали еретикам причину успешно нападать 
на православную Церковь, они считали необходимым 
прежде всего поднять уровень духовной жизни духо-
венства и монашества, которое в православной Церк-
ви играет столь важную роль. Старцы поняли опасность 
в то время очень развитого монастырского землевла-
дения за [для –  Д.С.] соблюдение монашеского обета 
нищеты и сохранение подвижнического настроения ино-
ков. По этому перед самым закрытием Собора они ста-
вили вопрос о монастырских имениях, требуя, чтобы мо-
нахи жили в пустынях и кормились от трудов и рукоде-
лий своих, а не от плодов чужого пота.

К сожалению, протоколлы Собора не сохранились, 
и подробности разговоров нам не известны. Заявле-
ние старцев было Ивану III очень кстати, ибо он нуждал-
ся в монастырской земле для окормления своих госу-
дарственных чиновников и служилых людей и поэтому 
мечтал о секуляризации монастырских вотчин. Одна-
ко большинство иерархов и членов Собора возразили 
предложению старцев и вызвали уже уехавшего из Мо-
сквы преподобного Иосифа для защиты монастырского 
землевладения.

Волоцкий игумен тоже старался обновить русское 
монашество, но на основе строгого общежития –  кино-
вии. От монахов он требовал личной нищеты, но мона-
стырю расрешил наличие общего имущества, ибо для 
него монастырь являлся общественно- церковным учре-
ждением с обширной религиозно- культурной и благо-
творительной деятельностью. По этому он твердо вы-
сказался за монастырские имения и крепостных, без 
которых монастыри по его мнению не могли бы суще-
ствовать как следует, помогать бедным и строить храмы 
и больницы. Если монахи должны бы жить исключитель-
но своим трудом как простые крестьяне, благородные 
люди не принимали бы пострига, и культурный уровень 
монастырского духовенства и церковной иерархии опас-



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

210

но понизился бы. Собор уделился [согласился с] этими 
соображениями преподобного Иосифа и утвердил право 
монастырей на землевладение.
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Внедрение государством информационных техно-
логий во все сферы жизни и деятельности общества 
не только служит важнейшим фактором доминирования 
в мировой экономике, но и является ключевым услови-
ем лидерства и гегемонии государства в сфере миро-
вой политики и международных отношений. Важнейши-
ми информационно- коммуникационными технологиями 
в социально- экономическом развитии и политическом 
влиянии в современном мире стали выступать социаль-
ные платформы (сети) и различные цифровые прило-
жения для обмена информацией. Многообразие разно-
аспектных отношений различных субъектов и объектов 
информационного пространства, увеличение потоков 
информации и возрастание количества ее источников 
повлекли за собой глобализацию информационной сре-
ды. Глобализация информационной среды и развитие 
цифровых технологий изменили бытие человека, в част-
ности организацию его социальных связей в простран-
стве и времени. Современная архитектура социальных 
платформ в информационном обществе формирует но-
вые правила организации социума, где горизонтальные 
отношения заменяются вертикальными, создается но-
вое сетевое общество глобальных взаимоотношений, 
вытесняя при этом традиционные социальные и госу-
дарственные институты.

Такие глобальные информационные преобразова-
ния, происходящие в современном обществе, несут в се-
бе следующие угрозы: утрата национальной идентич-
ности; переоценка устоявшихся в обществе ценностей, 
норм и правил; трансформация политической культуры 
общества в сторону изменения индивидуальных позиций 
и ориентаций, определяющих традиции государственно-
сти. Происходящие информационные трансформации 
формируют в сознании человека иное понимание сущ-
ности общества и государства, зарождается восприятие 
политической карты мира без государственных границ.

Тотальное использование человеком социальных 
платформ не только переступает через географические 
и культурные преграды, но и способствует универсали-
зации различных этносов, обществ и цивилизаций, что 
приводит к потере культурной самобытности

Под глобальными социальными платформами сле-
дует считать «социальные сети и приложения для мгно-
венного обмена информацией, которые предоставляют 
пользователям из разных стран возможность взаимо-
действовать в интернете независимо от географическо-
го положения. Региональные и локальные социальные 
платформы –  цифровые экосистемы, созданные и ори-
ентированные на определенные регионы, страны или 
языковые группы. Они отражают культурные, языковые 
и законодательные особенности региональных рынков, 
выступают в качестве конкурентов глобальных плат-
форм с точки зрения аудитории и влияния» [1].

В то же время создание и развитие информацион-
ных технологий в различных странах мира происходят 
достаточно неравномерно, что влечет за собой пробле-
му технологического неравенства между государствами. 
Такое технологическое различие обусловлено в первую 
очередь не только экономическими, но и социально- 
политическими и духовными факторами. Технологиче-
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ское неравенство государств в информационной сфере 
обуславливается в возможности создавать, производить 
и самостоятельно использовать свои коммуникационные 
технологии, социальные платформы и другие инфор-
мационные ресурсы, а также в свободном присутствии 
национального контента на глобальных, региональных 
и локальных площадках. Стоит отметить и равноправ-
ное участие государств в мировой цифровой экономике. 
Технологическое неравенство подразумевает под собой 
пребывание государства в материально- техническом 
подчинении и отставании, нахождении в зависимости 
от информационных технологий иностранных государств 
или транснациональных корпораций.

Следствием технологического неравенства выступа-
ет технологический суверенитет государства, под кото-
рым понимается «способность государства создавать 
и применять наукоемкие технологии, критически важные 
для обеспечения независимости и конкурентоспособно-
сти, и иметь возможность на их основе организовать 
производство товаров (выполнение работ, оказание ус-
луг) в стратегически значимых сферах деятельности об-
щества и государства» [2].

Для государств, находящихся на информационно- 
технологической периферии, складывается ситуация 
утраты информационного суверенитета. Утрата инфор-
мационного суверенитета может привести и к потере го-
сударственного суверенитета.

«Государственный суверенитет, верховенство и не-
зависимость государственной власти, проявляющиеся 
в соответствующих формах во внутренней и внешнепо-
литической деятельности государства» [3].

Суверенитет государства в информационной сфере 
определяется приоритетным правом государства прово-
дить самостоятельную информационную политику в ин-
тересах обеспечения национальной безопасности. Ос-
новными критериями информационного суверенитета 
государства необходимо считать национальную техно-
логическую базу и средства обеспечения ее безопасно-
сти, функционирование платежной цифровой системы, 
контролирование информационных потоков, свободное 
управление социальной информацией в целях форми-
рования имиджа государства и российского общества 
в мировом пространстве.

Суверенитет государства в информационной сфере 
необходимо рассматривать в двух аспектах: техниче-
ском и идеологическом. Так, в техническом аспекте –  
это создание национальных информационных техноло-
гий, различных социальных платформ и программного 
обеспечения. В идеологическом аспекте –  это наличие 
государственной идеологии или национальной идеи, 
эффективное правовое регулирование в информацион-
ной сфере, высокий уровень национальной культуры, 
оказывающей влияние на мировое сообщество, внут-
ренний и внешний имидж государства в информацион-
ном пространстве, развитую систему информационно- 
коммуникационных отношений как внутри страны, так 
и за ее пределами.

Суверенитет государства в информационной сфере 
имеет внутреннюю и внешнюю стороны. Внутренний ин-
формационный суверенитет государства подразумевает 
под собой господство власти в едином информационном 
пространстве государства. Внешний информационный 
суверенитет государства определяется возможностью 
государственной власти автономно и независимо про-
водить информационную политику в глобальном и реги-
ональном информационном пространстве.

Полноценный информационный суверенитет имеет 
государство создающее комплектующие для компью-
терной техники, операционные системы, офисные про-

граммы и браузеры, технические средства безопасно-
сти и управления, популярные социальные платформы, 
средства для ведения электронной и информационной 
вой ны. Особо стоит выделить национальную медий-
ную информационную структуру, которая включает все 
виды средств массовой информации и коммуникации, 
где особо стоит выделить различные виды социальных 
платформ (социальные сети, мессенджеры, игры, виде-
охостинги, образовательные и просветительские плат-
формы, финансовые площадки и другие коммерческие 
приложения). Практически все современные СМИ и ме-
диаресурсы осуществляют свою работу на площадках 
социальных платформ.

На площадках социальных платформ должно созда-
ваться свободное и демократическое пространство для 
доступа к информации и равноправного диалога раз-
личных государств и обществ. В то же время в инфор-
мационном пространстве происходит противоборство, 
в том числе и для достижения военно- политических 
целей. Стоит особо отметить применение социальных 
платформ в сферах обороны и национальной безопас-
ности государств.

На сегодняшний день в глобальном, региональном 
и локальном информационном пространстве доминиру-
ют зарубежные социальные сети и мессенджеры, в част-
ности американские и китайские. Данные социальные 
платформы имеют популярность не только в своих стра-
нах, но в большинстве стран мира, включая Россию.

В сложившейся военно- политической обстановке 
в мире стремительное развитие и доминирование ино-
странных социальных платформ в информационном 
пространстве России приводят к вытеснению российско-
го контента и превалирование информационных сооб-
щений антироссийского содержания. Социальные плат-
формы сегодня выступают в качестве информационного 
оружия в противостоянии России с «коллективным За-
падом», превращаясь в поле битвы информационных 
сражений. Под «коллективным Западом» следует пони-
мать часть европейских государств (члены НАТО и ЕС) 
во главе с США, которые проводят антироссийскую по-
литику и противодействуют нашему государству с целью 
его нейтрализации. «Коллективный Запад» считает сво-
ей важной задачей ослабление развития России, Китая 
и ряда других стран, противодействовать их технологи-
ческому прогрессу и многополярности в международных 
отношениях. В настоящий момент «коллективный За-
пад» доминирует в цифровой экономике и имеет суще-
ственное технологическое преимущество перед другими 
странами по использованию своих информационных ре-
сурсов и социальных платформ в целях влияния на ми-
ровое сообщество в информационном пространстве.

«Накопленные данные социальных платформ ста-
новятся важным стратегическим ресурсом как для го-
сударственных, так и для негосударственных акторов. 
Они открывают широкие возможности для управления 
общественным мнением с помощью анализа «больших 
данных». Гонка за данными ведется и в рамках работы 
по обучению ИИ. В результате информация, собираемая 
платформами, становится важным фактором влияния 
и конкурентоспособности» [1].

Формируется негативный имидж Российского госу-
дарства и его власти, происходит навязывание россий-
скому обществу антигосударственной позиции. На пло-
щадках социальных сетей и других информационных 
ресурсов происходит обесценивание и компрометиро-
вание российской культуры, науки и искусства.

Так, отмену русской культуры, которую в первую 
очередь проводит Украина и англосаксонские государ-
ства, можно считать политической информационно- 



213

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
коммуникационной технологией. Данная деструктив-
ная технология направлена на подрыв международного 
имиджа России. Субъектами применения таких техноло-
гий является государственные органы и структуры Укра-
ины и стран Европы, что не всегда соответствует обще-
ственному мнению многих украинцев и европейцев, осо-
бенно профессиональному сообществу, которое симпа-
тизирует русской культуре. Технология отмены русской 
культуры в информационном пространстве наносит по-
литический и экономический ущерб Российскому госу-
дарству, раскалывая российское общество по этниче-
скому и религиозному принципу. Западные «партнеры» 
стараются не допускать на площадки своих социальных 
платформ альтернативные точки зрения, строго контро-
лируя информационное пространство.

«1 марта 2022 года Совет ЕС запретил трансляцию 
любого контента каналов RT и Sputnik на своей терри-
тории. В рамках шестого пакета санкций было приоста-
новлено вещание телеканалов «Россия РТР/РТР-Плане-
та», «Россия-24» и «Международный ТВ Центр». В девя-
том пакете санкций ЕС запретил вещание телеканалов 
НТВ/«НТВ-Мир», «Россия-1», РЕН ТВ и Первого кана-
ла. В рамках 11-го санкционного пакета приостановле-
но действие лицензий пяти информационных ресурсов: 
RT Balkan, Oriental Review, «Царьград», «Катехон» и New 
Eastern Outlook. В 12-й санкционный пакет, который был 
принят в 2023 году, попали телеканалы «Царьград» 
и «Спас», говорится на сайте МИД РФ. Кроме того, Ев-
росоюз вводил персональные меры против российских 
журналистов и руководителей СМИ» [4].

Таким образом, информационный суверенитет Рос-
сийского государства предрасположен к следующим 
угрозам: технологическая зависимость от импорта 
цифровой продукции; информационное и экономиче-
ское воздействие со стороны государств (членов НАТО 
и ЕС), лидирующих в цифровой технологической сфе-
ре; масштабное распространение антироссийского кон-
тента на площадках социальных платформ; киберпре-
ступность и другие виды угроз в сфере информационной 
безопасности.

С целью защиты информационного суверенитета го-
сударства необходимо использовать методы «заслона» 
и «нападения». Так, метод «заслона» предполагает раз-
работку законодательных, технических, коммуникатив-
ных, идеологических и культурных мер, необходимых 
для информационно- технологического развития, блоки-
ровки и ликвидации деструктивной социальной инфор-
мации, защиты личной и государственно важной инфор-
мации, безопасности национальных финансовых сис-
тем. Информационное нападение представляет собой 
подготовку, создание и реализацию различных методов 
и приемов, направленных на подрыв информационного 
суверенитета вероятного противника.

В сложившейся ситуации требуется осмысление 
и разработка Концепции государства в информацион-
ном пространстве с отражением вопросов технологи-
ческого развития, правовых, морально- нравственных 
и этических проблем современного российского обще-
ства.

Для решения проблем в области информационно-
го суверенитета государства необходимо принять ком-
плекс следующих первоочередных мер: увеличение фи-
нансирования на разработку национальных цифровых 
платформ и подготовку специалистов в области инфор-
мационных технологий; выполнение исследований в об-
ласти разработки и применения социальных платформ 
и проведение активной политики в области информа-
ционной безопасности и медиаобразования; строгий го-
сударственный контроль социальных платформ в целях 

выявления противоправных действий в отношении без-
опасности личности, общества и государства.

В условиях информационного противоборства тех-
нологическое неравенство принимает многогранный 
характер. Развитие российских социальных платформ 
стимулирует не только рост информационного присут-
ствия и доминирования России в глобальном простран-
стве, но и повышение эффективности функционирова-
ния социально- политической, экономической и духовной 
сферы российского общества. Стоит еще раз отметить, 
что неравномерное развитие, использование и приме-
нение цифровых технологий способствуют технологиче-
скому неравенству и потере информационного сувере-
нитета государства. Уровень технологического неравен-
ства находится в прямой зависимости от экономических, 
социально- политических и духовных факторов.

«Россия укрепляет собственный суверенитет, при-
чем по всем направлениям, которые обеспечивают ра-
боту бизнеса, включая развитие транспортной, логи-
стической, финансово- платежной инфраструктуры. Мы 
это делаем, делаем уже сейчас и обязательно продол-
жим», –  сказал Президент РФ В. В. Путин [5].

Для преодоления технологического неравенства 
в интересах информационного суверенитета России 
необходимо создавать и развивать национальные со-
циальные платформы, которые будут привлекательны 
для представителей других стран, разрабатывать нацио-
нальные медиаплощадки и доводить российскую пози-
цию до мировой общественности. Дальнейшее построе-
ние многополярного мира в международных отношениях 
невозможно без развития российских социальных плат-
форм, которые будут соперничать с доминирующими ин-
формационными игроками интернет- пространства.

Таким образом, проблема технологического нера-
венства социальных платформ оказывает существенное 
влияние на информационный суверенитет государства. 
Данная проблема требует безотлагательных мер для ее 
срочного решения в интересах национальной безопас-
ности России.

Государственный суверенитет в современных усло-
виях дополняется и обуславливается информационным 
суверенитетом и включается право государства конт-
ролировать информационное пространство, произво-
дить новые цифровые технологии, обеспечивать выпуск, 
хранение и распространение информации, а также спо-
собность государства формировать и проводить неза-
висимую информационную политику не только в нацио-
нальном сегменте, но и в глобальном информационном 
пространстве.
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and conditioned by information sovereignty. For States located on 
the information technology periphery, there is a situation of loss of 
information sovereignty. The loss of information sovereignty can al-
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В статье проведен комплексный анализ понятийно- смысловой 
нагрузки концепта «информационное противостояние», с осо-
бым вниманием к различным формам проявления этого явле-
ния –  противоречию, противопоставлению, противодействию, 
сопротивлению, вой не, конфронтации, столкновению, антаго-
низму и др. Осуществлена систематизация ключевых понятий-
ных элементов, выявлены их взаимосвязи и синонимические 
ряды, а также исследованы базовые философские категории, 
лежащие в основе смысловой конструкции «информационное 
противостояние». Проанализированы принципиальные разли-
чия между понятиями, входящими в сферу информационного 
противоречия. Выделены два ключевых фактора, лежащих 
в основе всех форм: целенаправленная передача информации 
и несогласие с ней, вызывающее противоречие. Так, «инфор-
мационное противоречие» характеризуется простым несогла-
сием без активных действий, тогда как активное развитие этого 
противоречия приводит к формированию «информационного 
противостояния», которое предполагает борьбу сторон за ин-
формационное влияние или доминирование. Особое внимание 
уделено роли современных технологий, которые усложняют 
и расширяют содержание информационного противостояния. 
Подчеркнута актуальность дальнейших исследований в связи 
с ростом масштабов и сложности информационных противо-
стояний, затрагивающих интересы государств, обществ и от-
дельных индивидов в условиях глобализации и развития ин-
формационных технологий.

Ключевые слова: информация, противоречие, противостоя-
ние, информационное противостояние, информационное про-
тиводействие, информационное сопротивление, информаци-
онный антагонизм, информационная вой на, информационное 
общество.

В эпоху стремительного развития информацион-
ных технологий информационные потоки играют основ-
ную роль в формировании экономической, социально- 
политической и культурной реальности. Борьба за вли-
яние на общественное мнение, контроль над информа-
ционными потоками и манипулирование сознанием об-
щества являются основными элементами современной 
внутренней и внешней информационной политики. В ус-
ловиях, когда информация становится стратегическим 
ресурсом, исследование такого феномена как «инфор-
мационное противостояние», приобретает особую акту-
альность.

Цель статьи: анализ понятийно- категориального 
аппарата смысловой конструкции «информационное 
противостояние». Задачи статьи: выявление ключевых 
смыслов, заложенных в понятие «информационное про-
тивостояние»; определение его взаимосвязи с другими 
релевантными понятиями. План исследования предпо-
лагает анализ словарных дефиниций, рассмотрение их 
синонимического ряда и выделение базовых философ-
ских категорий построения смысловой конструкции «ин-
формационное противостояние». Если говорить более 
детально, то начнем с рассмотрения толкований сущ-
ности понятия «противостояние» в современных слова-
рях и раскроем его связь с такими категориями, как ан-
тагонизм, оппозиция и конфронтация. Далее перейдем 
к рассмотрению в научном дискурсе второй части нашей 
смысловой конструкции, понятия «информация», и пред-
ставим обобщенное определение понятия «информаци-
онное противостояние». Предлагаемый подход позволит 
нам более точно определить его содержание и выявить, 
при наличии, отличительные характеристики.

Научные исследования информационного противо-
стояния охватывают широкий спектр проблемных вопро-
сов, в частности, таких, как изучение методов пропаган-
ды и дезинформации, анализ влияния социальных сетей 
на формирование общественного мнения, разработка 
стратегий защиты и создание систем информационной 
безопасности и др. Осмыслением и анализом ключе-
вых понятий в области информационного противосто-
яния, занимались следующие исследователи: Л. А. Бу-
раева [2], А. А. Дорский [3], С. А. Иванов [4], А. В. Маной-
ло [7], К. В. Марчан, В. В. Тулупов [8], Л. Ю. Медовкина 
[9], И. Н. Панарин [12] и др. Учитывая высокий уровень 
внимания, уделяемого этим вопросам исследователями, 
проблема соотношения, взаимосвязи и взаимозаменяе-
мости указанных понятий остается актуальной и вызы-
вает дискуссии, что определяет необходимость дальней-
шего их изучения.

Информационное противостояние –  это сложное 
и многогранное явление, требующее скрупулезного 
теоретико- концептуального анализа. Начнем рассмотре-
ние нашей смысловой конструкции с понятия «противо-
стояние». В Толковом словаре Ожегова смысловая на-
грузка понятия «противостояние» представлена в двух 
значениях: первое –  как «сопротивление действию че-
го-нибудь, сохраняя устойчивое положение», например, 
«противостояние ветру» или «противостояние чьему- 
нибудь нажиму» [17]; второе –  как «быть противопостав-
ленным, различаться по сути, по существу», например, 
«противостоящие мнения» [17].
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В Большом толковом словаре русских глаголов дан-
ное понятие интерпретируется также в двух значениях: 
первое, как «противодействовать кому-либо, чему-либо, 
оказывая сопротивление, создавая преграды, помехи, 
задерживая что-либо, стараясь преодолеть, уничтожить 
кого-либо, что-либо»; второе, как «противодействовать 
чему-либо, находиться в противоречии друг с другом, 
будучи противопоставленными» [16]. Также к сущност-
ному описанию понятия «противостоять» указана под-
борка синонимов: препятствовать, противоборствовать, 
противоречить [16].

Для более четкого понимания сущности понятия «про-
тивостояние» следует обратить внимание на понятия- 
синонимы, представленные в Словаре русских синони-
мов: антагонизм, антагонистичность, оппозиция, оппо-
зиционность, конфронтация [15]. Так, понятие «антаго-
низм» (от греч. antagonisma –  спор, борьба) противоре-
чие, характеризующееся острой борьбой враждебных 
сил, тенденций [1]. В свою очередь, его синонимический 
ряд включает в себя такие чувства и действия, как враж-
да, недоброжелательство, нелюбовь, неприязнь, проти-
водействие, противоречие, рознь, соперничество. От-
сюда и происходит формирование антагонистичности, 
то есть враждебности, непримиримости, противополож-
ности и противостояния [1].

Следующим синонимом понятия «противостояние» 
является феномен оппозиции, оппозиционности. Поня-
тие «оппозиция» (от лат. oppositio –  противопоставле-
ние) обозначает, с одной стороны, обобщенное проти-
водействие, сопротивление чему-либо, какой-либо по-
литике или чьим-либо действиям, взглядам. С другой 
стороны, фактически представляет собой определенную 
партию или группу, выступающую вразрез с мнением 
большинства или господствующим мнением, ведущую 
политику противодействия. Например, парламентская 
оппозиция, внутрипартийная оппозиция [11], в целом –  
противодействие каких-либо партий или любое другое 
политическое противостояние [10]. Подобные оппозици-
онные действия составляют синонимическую картину, 
представленную следующим понятийным рядом: верна-
кулятор, обструкция, противодействие, противопостав-
ление, противостояние, сопротивление, фронда и др. 
[11],[10].

Нельзя обойти вниманием и синоним «конфронта-
ция». Осмысление понятия «конфронтация» (от франц. 
confrontation) подразумевает тот же набор синонимиче-
ских понятий, что и у предыдущего термина, таких как 
противоборство, противопоставление, а также включает 
возможное столкновение социальных систем, классовых 
интересов, убеждений. Например, политика конфронта-
ции и даже военная конфронтация или просто конфрон-
тация взглядов [6]. Синонимичность рассматриваемого 
понятия остается такой же. Добавим только уже доволь-
но знакомые нам и устойчивые понятия «противостоя-
ние» и «столкновение» [6].

Относительно смысловой нагрузки понятия «проти-
востояние» важно обратить внимание, что все выше-
приведенные определения включают в себя объединя-
ющий элемент –  противоречие. Противоречие –  это фи-
лософская категория, для которой характерно единство 
и борьба противоположностей [13]. С политологической 
точки зрения понятие «противоречие» прежде всего по-
ложение, при котором одно высказывание исключает 
другое высказывание, суждение или мнение, несовме-
стимое с ним [14].

Учитывая вторую часть смысловой конструкции «ин-
формационное противостояние» следует отметить, что 
в научном дискурсе существуют разнообразные под-
ходы к определению понятия «информация». Мы же 

остановимся на следующих. Во-первых, в Большой рос-
сийской энциклопедии понятие «информация» (от лат. 
informatio –  разъяснение, осведомление, понимание) 
определено как «сообщение или сигнал, совокупность 
данных сведений, рассматриваемые в контексте их со-
держания, структурной организации, динамики (процес-
сов создания, передачи, восприятия, использования, ре-
презентации, анализа, хранения и т.п.)» [5]. Во-вторых, 
в нашем исследовании важно применить также расши-
ренное и универсальное определение понятия «инфор-
мация» предложенное В. П. Рыжовым. Он рассматрива-
ет информацию как «философскую категорию, харак-
теризующую объекты любой природы и любого уровня 
организации, являющуюся мерой неоднородности и во-
площающую отраженное разнообразие» [18, с. 8]. Таким 
образом, где информация –  это не только данные или 
сведения, но и категория, объединяющая любые прояв-
ления различий и многообразия в окружающем мире.

Обобщая нашу понятийно- смысловую конструкцию 
«информационное противостояние» и используя ее си-
нонимический ряд, важно определить производные 
от нее следующие понятия: информационное противо-
речие, информационное противоборство, информацион-
ный антагонизм, информационное противодействие, ин-
формационная конфронтация, информационное сопро-
тивление, информационное столкновение, информаци-
онная вой на. На первый взгляд перечисленные понятия 
в принципе выглядят близкими по смысловой нагрузке 
и очень часто используются как синонимы. Но при более 
детальном рассмотрении можно выявить их отличитель-
ные черты.

Сосредоточимся на рассмотрении их принципиаль-
ных различий. В основе всех вышеупомянутых конструк-
ций находится два объединяющих фундаментальных 
фактора. Это целенаправленная передача информа-
ции и обычное несогласие с ней, непринятие ее и, как 
следствие, формирование определенного противоречия. 
Так, понятие «информационное противоречие» по су-
ти, не подразумевает активных действий, а обозначает 
просто самое обычное несогласие/различие во мнениях 
с производимой/получаемой информацией. Наличие же 
последнего при активных действиях развивает инфор-
мационное противостояние и является обобщающей ос-
новой для проявления разных его этапов и форм. Ин-
формационное противостояние подразумевает действия 
двух и более сторон- участников, преследующих разные 
информационные цели в условиях соперничества или 
конфликта. Его характерной чертой есть динамика ин-
формационных взаимодействий, которые могут пребы-
вать в разных состояниях, переходить из пассивной в ак-
тивную фазу и наоборот.

Информационное противоборство представляет со-
бой активную фазу информационного противостояния. 
В включает в себя борьбу за информационное влияние. 
Предусматривает как наступательные, так и оборони-
тельные информационные действия. Целью информаци-
онного противоборства выступает ослабление информа-
ционных возможностей противоположной стороны и до-
стижение или усиление собственного информационного 
превосходства.

Неотъемлемым его элементом является планомер-
ное и хорошо организованное информационное проти-
водействие. Задачи которого направлены, прежде всего, 
на выполнении конкретных действий по предотвраще-
нию, ослаблению или нивелированию информационно-
го воздействия противоборствующей стороны и защиты 
своих интересов. Цель защита от нежелательного ин-
формационного воздействия присуща и информацион-
ному сопротивлению, но методы и подходы у них разные. 
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Для информационного сопротивления характерна спон-
танная реакция на предпринимаемые действия в рамках 
информационного противоборства.

Информационная вой на наиболее агрессивная фор-
ма информационного противоборства, активный эле-
мент борьбы за превосходство в информационной сфе-
ре. В ее условиях информационное действие направлен-
но на достижения конкретных экономических, политиче-
ских, социальных, культурных, военных и других целей.

В противовес от информационной вой ны информа-
ционное столкновение представляет кратковременное 
и интенсивное информационное взаимодействие, на-
правленное на достижение конкретной ограниченной 
цели за короткий период времени. В целом информа-
ционным столкновением может быть краткий эпизод 
в рамках более широкой конфронтации или даже анта-
гонизма. В случае эскалации информационного взаимо-
действия и формирования постоянной напряженности 
информационное столкновение может перерасти в ин-
формационную конфронтацию.

Информационная конфронтация –  активное и откры-
тое противостояние с демонстрацией враждебности. Для 
нее характерно применение различных информацион-
ных методов и средств, вплоть до агрессивных действий 
и взаимных обвинений, направленных на достижение ка-
ждой стороной своих целей. В случае, когда же разно-
гласия становятся принципиально непримиримыми, про-
тивостояние переходит на новый уровень.

Информационный антагонизм имеет наиболее фун-
даментальный уровень противостояния. Характерная 
черта –  наличие глубоких, принципиально непримири-
мых разногласий, которые трудно или невозможно ре-
шить. Информационный антагонизм может проявляться 
как в активном, так и латентном состоянии и является 
всегда подчеркивает непримиримый характер проти-
воречий между сторонами в информационной сфере. 
Близко связан с идеологическими, культурными, рели-
гиозными и др. противоречиями. В силу своей глубины 
и связи с основополагающими ценностями, мировоз-
зренческими установками информационный антаго-
низм требует тщательного управления, направленного 
либо на смягчение противоречий и поиск компромиссов, 
либо на сдерживание эскалации конфликта и т.д. В об-
щем, для всех форм информационного противостояния 
традиционно использование информации в качестве ин-
струмента воздействия и взаимодействия, а также при-
менение целенаправленных действий для достижения 
поставленных задач. Дифференциация же обусловлена 
прежде всего динамикой, обстоятельствами, контекстом 
и применяемыми методиками.

В целом, все вышеперечисленные понятийно- 
смысловые конструкции не обладают равной смысло-
вой нагрузкой, несмотря на то что синонимично связа-
ны между собой. Прежде всего, они описывают разные 
аспекты, этапы и формы информационного противосто-
яния. Однако важно понимать, что границы между эти-
ми понятиями размыты, и в реальной жизни они часто 
переплетаются. Так, например, распространение альтер-
нативной информации может быть одновременно и ак-
том информационного сопротивления, и элементом ин-
формационного противодействия со стороны государ-
ства и т.д.

При анализе смысловой нагрузки концепта «инфор-
мационное противостояние» необходимо учесть разно-
образие проявлений противостояния, охватывающего 
как концептуальные категории, такие как противоречие 
и противопоставление, так и практические аспекты, на-
пример противодействие и сопротивление. Особое вни-
мание при этом следует уделить информационной со-

ставляющей, которая в эпоху стремительного развития 
технологий приобретает, пожалуй, ключевое значение. 
Каждое действие с информацией, будь то ее создание, 
передача, восприятие или применение, неразрывно свя-
зано с определенным смысловым содержанием, задан-
ной целью, потенциалом воздействия и возможностями 
взаимодействия.

В этом контексте важно подчеркнуть, что «информа-
ционное противостояние» представляет собой динамич-
ный процесс взаимодействия нескольких субъектов, где 
ключевыми чертами являются разногласия, противопо-
ставление, взаимное сопротивление и борьба, осущест-
вляемая через распространение и интерпретацию ин-
формации. Данный феномен характеризуется наличи-
ем противостояний, столкновений и соперничества, при-
званных обеспечить господство или защитить интересы 
в информационной сфере и за ее пределами.

Таким образом, понятие «информационное противо-
стояние» –  это обусловленное противоречиями инфор-
мационное взаимодействие двух и более сторон, на-
правленное на достижение поставленных целей. В ус-
ловиях глобализации и непрерывного развития техноло-
гий данное явление становится все более интенсивным 
и многофакторным, затрагивая интересы государств, 
обществ и каждого человека, что подчеркивает необхо-
димость дальнейших исследований.
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InformatIon confrontatIon: conceptual and 
semantIc analysIs

Bilyaeva I. I.
Crimean Federal University named after V. I. Vernadsky

The article provides a comprehensive analysis of the conceptual 
and semantic load of the concept of “information confrontation”, with 
special attention to the various forms of its manifestation –  contra-
diction, opposition, counteraction, resistance, war, confrontation, 
clash, antagonism, and others. The systematization of key concep-
tual elements has been carried out, their interrelationships and syn-
onymous series have been revealed, and the basic philosophical 
categories underlying the semantic structure “information confronta-
tion” have been investigated.
The analysis showed that the fundamental differences between the 
concepts in the field of information contradiction lie in the degree 
of activity and involvement of the parties. An “information contra-
diction” is characterized by a simple disagreement between partici-
pants in an information exchange without active action. However, if 
this disagreement develops and turns into an active confrontation, 
it transforms into an “information confrontation.” This confrontation 
involves the parties fighting for information influence, control over 
information flows and dominance in the information space.
Thus, the study made it possible to clearly define the boundaries be-
tween the concepts included in the sphere of information confronta-
tion and identify the key factors determining their development and 
dynamics. Special attention is paid to the role of modern technolo-
gies that complicate and expand the content of information warfare. 
The relevance of further research is emphasized in connection with 
the growing scale and complexity of information confrontations af-

fecting the interests of states, societies, and individuals in the con-
text of globalization and the development of information technolo-
gies.

Keywords: information, contradiction, confrontation, information 
confrontation, information counteraction, information resistance, in-
formation antagonism, information warfare, information society.
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От формальности к вовлеченности: трансформация восприятия 
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Актуальность данного исследования определяется глубокой 
трансформацией восприятия государственных символов (герб, 
флаг, гимн) под влиянием интернет- технологий и цифровиза-
ции общества. Традиционно формальные атрибуты государ-
ственности все чаще интегрируются в повседневную цифровую 
коммуникацию, приобретая новые смыслы и эмоциональную 
значимость, особенно для молодежи, что требует переосмыс-
ления подходов к патриотическому воспитанию.
Цель работы заключается в анализе эволюции роли государ-
ственной символики в условиях цифровой среды и разработ-
ке модели ее эффективной популяризации среди молодого 
поколения. Результаты исследования выявили значительный 
сдвиг от пассивного восприятия символов к активной вовле-
ченности через социальные сети, и цифровые платформы. 
На основе этого предложена комплексная педагогическая 
модель, интегрирующая эмоционально- ценностные, образо-
вательные, культурно- исторические, социальные, оценочно- 
рефлексивные и инновационные аспекты, включая исполь-
зование VR/AR и соцсетей. Исследование обосновывает, что 
цифровые технологии трансформируют символы в динамич-
ные элементы культуры, укрепляя гражданскую идентичность 
в информационном обществе.

Ключевые слова: государственные символы, цифровизация, 
патриотическое воспитание, молодежь, интернет- технологии, 
гражданская идентичность, педагогическая модель.

Введение
Трансформация восприятия государственных символов 
в эпоху цифровых технологий представляет собой слож-
ный и многогранный процесс, в котором традиционные 
формы символики и их восприятие гражданами претер-
певают качественные изменения под воздействием но-
вых коммуникационных практик и цифровых платформ. 
Государственные символы –  герб, флаг, гимн –  историче-
ски служили не только идентификаторами государствен-
ности, но и носителями глубоких смыслов, отражающих 
исторический путь, культурные особенности и политиче-
ские устремления народа. Однако с развитием интернет- 
технологий и переходом общества в цифровую эпоху роль 
и восприятие этих символов существенно меняются [1].

Исторически государственные символы имели ярко 
выраженный формальный и институциональный харак-
тер. Они были закреплены законом и использовались 
в официальных церемониях, государственных докумен-
тах, военной атрибутике, что формировало у граждан 
отношение к ним как к знакам власти и суверенитета. 
В традиционном понимании символы выступали как эле-
менты государственной идеологии, обеспечивая консо-
лидирующую функцию и укрепляя национальную иден-
тичность в рамках формальных институтов.

С переходом в цифровую эпоху, характеризующуюся 
распространением интернета, социальных сетей и мо-
бильных технологий, восприятие государственных сим-
волов начинает выходить за рамки официальных кон-
текстов. Цифровые платформы создают пространство 
для интерактивного и персонализированного взаимо-
действия с символами, где граждане не просто пассив-
но воспринимают их, но и активно участвуют в их интер-
претации, обсуждении и распространении. Это приво-
дит к тому, что символы перестают быть исключительно 
формальными атрибутами власти и становятся частью 
повседневной коммуникации, приобретая новые смыслы 
и эмоциональную значимость.

Социологические исследования показывают, что мо-
лодежь, особенно в мультикультурной среде, восприни-
мает государственные символы через призму цифровых 
коммуникаций, что способствует формированию более 
активного и вовлеченного отношения к ним [2]. В соци-
альных сетях символы государства могут использовать-
ся как маркеры идентичности, средства выражения па-
триотизма, а также элементы меметической культуры, 
что демонстрирует их адаптацию к новым форматам 
коммуникации.

С точки зрения теории цифрового общества, как от-
мечает М. Кастельс, цифровизация способствует разви-
тию сетевого общества, где информация и знания стано-
вятся ключевыми ресурсами, а государственные инсти-
туты трансформируются в сторону большей прозрачно-
сти и взаимодействия с гражданами через цифровые 
каналы. В этом контексте государственные символы 
приобретают дополнительное значение как инструмен-
ты политической коммуникации, способствующие укре-
плению доверия и вовлеченности населения.

Важным аспектом является и изменение роли госу-
дарства в условиях цифровой трансформации. Совре-
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менное «предпринимательское государство», по мне-
нию Д. Осборна и Т. Гэблера, использует цифровые 
технологии для повышения эффективности управления 
и создания клиентоориентированных сервисов. В этом 
процессе символика становится неотъемлемой частью 
цифрового имиджа государства, интегрируясь в элек-
тронные сервисы, мобильные приложения и платформы 
взаимодействия с гражданами.

Результаты и обсуждение
В последнее время появился ряд работ по изучению 

потенциала интернет –  технологий в популяризации го-
сударственной символики, авторы которых (А. А. Май-
оров, С. А. Кудж, А. Б. Купцов, Д. Ф. Бужинов, Е. Н. Пу-
тинцева, О. А. Дмитриева и др.) размышляют о необхо-
димости поиска новых форм и методов эффективного 
использования интернет –  коммуникации как уникаль-
ной возможности взаимодействия с современной моло-
дежью в контексте ее патриотического воспитания. При 
этом учтем, что 53,8% молодых людей, принявших уча-
стие в исследовании В. Н. Ретинской и И. А. Мурзиной [3], 
на вопрос об основном источнике информации о симво-
лах государства указали интернет.

По мнению Д. Ф. Бужинова и Е. Н. Путинцевой [4], 
сейчас невозможно игнорировать в корне меняющую 
традиционные формы межличностных коммуникаций 
цифровую реальность, не придавая значения открыва-
ющим новые возможности прогрессивным технологиям. 
Юные граждане с рождения погружены в нее, активно 
используя, к примеру, социальные сети как каналы об-
щения. Именно через эти каналы можно «достучаться» 
до молодежи, но это требует разработки интересных, 
увлекающих методов общения [5]. Эксперты в данной 
области рекомендуют в социальных сетях, как посто-
янно посещаемых и пользующихся спросом, без отсут-
ствия падения интереса платформ, создавать группы 
патриотической направленности, развивать интернет –  
портал государственной символики и интернет- сайты. 
Однако следует задействовать интернет –  коммуни-
кацию в качестве дополнительного канала, поскольку 
первичным должно быть живое общение и личный при-
мер.

В этом отношении интересен опыт Китая, который 
несколько лет держит пальму первенства в мире по чис-
ленности интернет- аудитории. Правительство страны ис-
пользует интернет с целью регулирования настроения 
социума, для избегания проникновения идей подрыва 
идеологии, считая «создание специализированных сай-
тов и форумов…эффективным средством патриотиче-
ского воспитания китайских студентов» [6, с. 75]. Так, 
на интернет- платформе действуют крупные проекты 
в целях патриотического воспитания студенческой мо-
лодежи.

Проекты, участвующие в патриотическом воспитании 
студентов Китая, действующие на интернет- платформе:
1) патриотический видеоконтент и изображение 

на страницах «Байдупедии»;
2) мессенджеры быстрого информационного обмена;
3) интернет- проекты с патриотической тематикой; 

интернет- порталы «Китайское патриотическое вос-
питание», «Дом патриота» и др.

Любители онлайн-игр тоже находятся в поле зрения 
государства. Для этой аудитории, с целью воспитания 
чувства единства нации, к примеру, разработаны он-
лайн-игры «National Spirit Online», в которых игрок сра-
жается с врагами в рядах Красной армии за светлое 
будущее своей страны. Не стоят в стороне в исследуе-
мом вопросе и средства массовой информации, также 

государственная символика присутствует во время тор-
жеств, посвященных национальным праздникам и исто-
рическим датам. В образовательных учреждениях рабо-
та по нравственно- патриотическому воспитанию и поря-
док поднятия государственного флага регламентирует-
ся соответствующим методическим пособием, гимн КНР 
и патриотические песни разучиваются на уроках музыки 
[7, с. 96].

В целом, в последние годы отмечаются преобразова-
ния в сфере образования, направленные на повышение 
осведомленности молодежи Китая о патриотизме, раз-
рабатываются новые форматы по повышению местного 
патриотизма. Так, школьников младшего и среднего зве-
на знакомят с историей и правилами исполнения гимна 
страны, с выучиванием слов и мелодии, с последующим 
его исполнением. В государстве на протяжении многих 
лет действуют две молодежные организации: «Юные пи-
онеры Китая», куда вступают дети с 6 и до 14 лет, и Ком-
мунистический союз молодёжи Китая, куда входит моло-
дёжь в возрасте от 14 до 28 лет.

Популяризаторами государственных символов Со-
единенных Штатов Америки в молодежной среде вы-
ступают институты гражданского общества, культура 
и медиа. Национальный флаг США распространен сре-
ди местного населения, им украшают и дома, и автомо-
били, он висит в классных комнатах учебных заведе-
ний и ему, хотя и не повсеместно, произносят Клятву 
в верности, «…что с ним можно сделать, а что нельзя, 
где и когда его можно вывесить и каких размеров –  все 
это также прописано или на федеральном уровне, или 
на уровне штата» [8, с. 3]. Гимн США «The Star- Spangled 
Banner» (Звездно- полосатое знамя) звучит при прове-
дении различных мероприятий общественной и спор-
тивной направленности. С целью торжественности его 
исполняют вживую. Слова гимна своей страны амери-
канцы знают, во время его исполнения подпевают, встав 
и приложив руку к сердцу.

Американский патриотизм строго регламентирован 
и формализован: «Если… когда все в школе перед на-
чалом занятий исполняют гимн США, ученик не встал 
и не приложил руку к сердцу, его тут же могут исключить 
из учебного заведения» [8, с. 3].

С целью популяризации государственной символики 
в контексте патриотического воспитания российской мо-
лодежи мы разработали педагогическую модель, сфоку-
сированную на инновационных методах и формах рабо-
ты, структурированную с учетом современных тенден-
ций формирования гражданской идентичности и наци-
онального самосознания, включающую эмоционально- 
ценностный, образовательный, культурно- исторический, 
социальный, оценочно- рефлексивный и инновационный 
компоненты (рис. 1).

Остановимся на компонентах модели.
1. Эмоционально- ценностный компонент.
Формирование гражданской идентичности: развитие 

патриотических чувств и приверженности к своей стране 
через знакомство и понимание символов.

Эмоциональная привязанность: создание эмоцио-
нально насыщенной обстановки при работе с государ-
ственными символами для укрепления связи молодежи 
с Родиной.

2. Образовательный компонент.
Интеграция в учебные планы: включение изучения 

государственной символики в образовательные про-
граммы различных уровней.

Интерактивные методы обучения: использование ин-
терактивных методик, игровых форматов и проектной 
деятельности для увлечения молодежи.
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Рис. 1. Компоненты модели популяризации государственной символики в контексте патриотического воспитания 
российской молодежи

3. Культурно- исторический компонент.
Изучение культурного контекста: обучение молодежи 

истории и значения государственных символов в контек-
сте культуры и истории страны.

Наставничество и моделирование: привлечение ав-
торитетных фигур, исторических личностей для демон-
страции важности символов.

4. Социальный компонент.
Формирование групповой идентичности: работа 

в коллективе над созданием проектов, связанных с сим-
воликой государства.

Привлечение к социальным событиям: участие мо-
лодежи в мероприятиях, посвященных государственным 
праздникам и событиям.

5. Оценочно- рефлексивный компонент.
Самооценка и рефлексия: стимулирование самоа-

нализа и обсуждения убеждений, связанных с государ-
ственными символами.

Оценка результатов: проведение оценки эффектив-
ности образовательных мероприятий по воспитанию па-
триотизма через символику.

6. Инновационный компонент.
Использование современных технологий: интеграция 

виртуальной и дополненной реальности для погружения 
в историю и значения символов.

Мультипликационный эффект: создание условий для 
распространения полученных знаний и ценностей среди 
широких слоев общества.

Эта модель учитывает не только образовательные 
и культурные аспекты, но также социальные и эмоцио-
нальные составляющие влияния государственной сим-
волики на формирование патриотизма и гражданской 
идентичности у молодежи.

Заключение
Исследование показывает, что официальная государ-
ственная символика Российской Федерации, выступая 
выражением суверенитета и самобытности страны, из-
учается в единстве всех структурных компонентов, в ее 
триаде, что позволяет комплексно осваивать заложенные 
в них смыслы. Использование государственных симво-
лов в патриотическом воспитании современной россий-
ской молодежи способствует самоопределению молодой 
личности, ее социализации, формированию активной 
гражданской и жизненной позиции, национального са-
мосознания и идентичности. Центрами общественного 
мнения изучается осведомленность и отношение молодых 
граждан к государственным символам, в последние годы 
увеличились расходы на приобретение российской госу-
дарственной символики для патриотического воспитания; 

задействуется и интернет- коммуникация как важнейший 
канал взаимодействия с молодежью.

Воспитание чувств любви у молодого поколения 
к своей стране в современном мире, гордости за нацию 
и популяризация государственной символики находятся 
в центре внимания не только у нас, но и в зарубежных 
странах.

Таким образом, цифровые технологии не только рас-
ширяют функциональное поле государственных симво-
лов, но и меняют способы их восприятия и использова-
ния. Символы перестают быть монолитными и статич-
ными, превращаясь в динамичные элементы цифровой 
культуры, которые отражают современные социальные 
практики и коммуникации. Это способствует формиро-
ванию новой модели гражданской идентичности, осно-
ванной на вовлеченности и активном участии в цифро-
вом пространстве, что является важным фактором укре-
пления национального единства и патриотизма в усло-
виях информационного общества.

Резюмируя выше сказанное, отметим, что деятель-
ность по воспитанию патриотических чувств молодых 
граждан осуществляется в контексте слов Президен-
та страны: «…объединив усилия, консолидировав луч-
шие практики и инициативы, мы сможем вырастить по-
коления, которые знают свою страну, чувствуют сопри-
частность её судьбе, к ответственности за её будущее 
и, главное, верят в неё» [9].
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From Formality to EngagEmEnt: 
transForming thE PErcEPtion oF statE 
symbols with thE hElP oF intErnEt 
tEchnologiEs

Bochanov M. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The relevance of this study is determined by the profound transfor-
mation of the perception of state symbols (coat of arms, flag, an-
them) under the influence of Internet technologies and the digital-
ization of society. Traditionally, formal attributes of statehood are 
increasingly integrated into everyday digital communication, acquir-
ing new meanings and emotional significance, especially for young 
people, which requires rethinking approaches to patriotic education. 
The purpose of the work is to analyze the evolution of the role of 
state symbols in the digital environment and to develop a model for 
its effective popularization among the younger generation. The re-
sults of the study revealed a significant shift from passive perception 

of symbols to active involvement through social networks and dig-
ital platforms. Based on this, a comprehensive pedagogical model 
is proposed that integrates emotional- value, educational, cultural- 
historical, social, evaluative- reflexive and innovative aspects, includ-
ing the use of VR / AR and social networks. The study substantiates 
that digital technologies transform symbols into dynamic elements 
of culture, strengthening civic identity in the information society.

Keywords: state symbols, digitalization, patriotic education, youth, 
Internet technologies, civic identity, pedagogical model.
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Статья представляет собой аналитический обзор эволюции 
концепции «вой ны и мира» в китайской философии и её при-
менения к современным глобальным вызовам безопасности. 
В статье рассматриваются ключевые этапы эволюции отно-
шения к вой не и миру в китайской философии: от древности 
«гармонии в отношениях», основанной на династических бра-
ках и политике умиротворения, до современной Инициативы 
Глобальной безопасности, предложенной в 2022 году. Дальше 
автор критически анализирует формы конфликтов XXI века, им 
являются не только традиционными угрозами, но и нетрадици-
онными: Терроризм, экстремизм, сепаратизм, экономическая 
безопасность и т.д. Особое внимание уделено концептуальным 
основам Инициативы Глобальной безопасности: четырём из-
мерениям «кооперативной- открытой-общей- мультилательной 
безопасности», которые противостоят западным парадигмам 
конфронтации. Автор считает, что китайский подход сочетает 
диалектическое понимание вой ны и мира (не как антонимы, 
а как взаимосвязанные аспекты) с прагматической стратегией 
развития. В итоге делается вывод, что Инициатива Глобальной 
безопасности выступает не только как альтернатива западным 
нормам, но и как попытка формирования новой международ-
ной системы, основанной на принципах взаимовыгоды и муль-
тилатерализма.

Ключевые слова: Вой на и мир в китайской философии, гло-
бальная безопасность, региональные конфликты, Инициати-
ва глобальной безопасности, сотрудничество, саморазвитие 
и альтруизм.

Введение
После распада СССР в 1991 году, США утвердились как 
единственная сверхдержава, формируя структуру «одно-
полярного мира с несколькими центрами силы». На пер-
вый взгляд, идеологическое противостояние и борьба 
политических систем завершились временной победой 
либерально- демократической модели Запада, а меж-
дународный порядок погрузился в фазу стабильности 
и мира. Однако реальность оказалась иной: несмотря 
на значительное влияние США, региональные конфликты 
не сократились, террористическая активность достигла 
уникальных масштабов, а глобальная безопасность ока-
залась под серьёзной угрозой. Цель и задачи. В статье 
исследуются концепции «вой ны и мира» в китайской фи-
лософии и поиск Китаем новых подходов к глобальной 
безопасности в условиях меняющейся международной 
ситуации XXI века. В работе использовались методы 
индукции, наблюдения, обобщения и метод сравнитель-
ного анализа. Вывод. Статья представляет собой меж-
дисциплинарный диалог между китайской классической 
философией и теорией международных отношений, без 
западно- центрической политической парадигмы. Автор 
предлагает китайское видение решения современных 
проблем глобальной безопасности: Китай выдвинул Ини-
циативу Глобальной безопасности, которая, опираясь 
на традиционную философию «гармонии в разнообра-
зии». Также, вместо конкуренции между политическими 
системами Китая и Запада необходимо сочетать создать 
двой ной аспект –  саморазвитие и альтруизм, форми-
ровать нормативную основу, противостоящую узкому 
эгоизму.

Эволюцияотношенияквойнеимирувкитайской
философии
От древности до наших дней взаимоотношения вой ны 
и мира оставались ключевым вопросом для выживания 
человеческих сообществ. Принцип «гармония в отноше-
ниях», восходящий к традиционной китайской филосо-
фии, выступал не только как этическая норма, но и как 
политический принцип, регулирующий отношения между 
этническими группами, внутренними вассалами(фань), 
также и внешними вассалами(шу) [1]. Геостратегия Китая 
в древности активно использовала «мягкие силы»: дина-
стические браки и политику умиротворения, устанавливая 
между Китаем и соседями не «игру с нулевой суммой», 
а взаимовыгодный мир [2]. Эти принципы обеспечивали 
стабильность и процветание восточной Азии до XIX ве-
ка, а ценности «стремления к миру и отрицания вой ны» 
сохранились в китайской культурной памяти до сих пор.

Однако в традиционной китайской философии су-
ществовал и другой подход –  концепция «бдительности 
в мирное время»: «Размышляя о безопасности, нужно 
готовиться к обороне; подготовка предотвращает угро-
зы». Этот военно- философское мнение, эволюциониро-
вавшее через две мировые вой ны, процессы глобализа-
ции и глобальной интеграции, в XX веке стало главным 
в китайском восприятии вой ны.

Современная китайская мысль рассматривает вой ну 
и мир как диалектически связанные категории. Мао Цзэ-
дун утверждал: «Единственный способ уничтожить вой-
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ну –  это ведение вой ны против вой ны» [3]. Диалектику 
эту развивает и Си Цзиньпин: «Только обладая военной 
мощью, можно предотвратить конфликт. Чем больше го-
товности к вой не, тем меньше вероятность её начала. 
Неспособность защитить себя провоцирует агрессию –  
в этом заключается диалектика вой ны и мира».

Можно сказать, что современная китайская филосо-
фия концептуализирует вой ну и мир не как антонимы, 
а как полярные стороны единой системы, где их взаимо-
действие подчиняется законам исторического развития.

ТрансформацияформконфликтовXXIвека
На первый взгляд, после распада СССР в 1991 году 
идеологическое противостояние и борьба политических 
систем завершились временной победой либерально- 
демократической модели Запада, а международный по-
рядок погрузился в фазу стабильности и мира.

Американский учёный Сэмюэл Хантингтон в сво-
ей работе о постхолодной вой не выдвинул теорию, со-
гласно которой окончание биполярного противостояния 
не означает «конец истории» и наступление стабильно-
сти и мира. Он прогнозировал возникновение новых ци-
вилизационных конкурентов и конфликтов, получивших 
название «Столкновение цивилизаций» [4].

Например, террористические акты 11 сентября 
2001 года и последующая «глобальная вой на против 
терроризма», завершившаяся в августе 2021 года вы-
водом вой ск из Афганистана, которая продлила почти 
20 лет; Подъем и восстание Исламского государства; 
Арабская весна, Российско- украинские конфликты, кон-
фликты в секторе Газа и т.д. Этнический сепаратизм, 
религиозный экстремизм и территориальные противо-
речия лежат в основе 80% современных вооружённых 
конфликтов [5].

Что касается международной экономики, вступление 
Китая в ВТО в 2001 году запустило бурный рост эконо-
мики, однако 2008 год стал годом глобального финансо-
вого кризиса, а долг США достиг рекордных значений. 
После этого в еврозоне появился Европейский долговой 
кризис, который в 2010 году охватил сначала перифе-
рийные страны Евросоюза (Греция, Ирландия), а затем 
распространился практически на всю зону евро [6]. Тор-
говая вой на между США и Китаем (с 2018) продолжа-
ет обостряться, что подрывает гегемонию Вашингтона. 
К сегодняшнему дню новые экономические державы –  
Китай, Россия, Индия –  бросили вызов традиционному 
мировому порядку. Еще один важный момент –  панде-
мия COVID-19 в конце 2019 года усугубила кризис, вы-
звав глобальный социально- экономический хаос и угро-
зы безопасности.

Во всех упомянутых конфликтах прослеживается 
влияние США, чья огромная международная роль ак-
тивизировала региональные противоречия и ускоряла 
возникновение конфликтов как непосредственно, так 
и косвенно. Известно, что блок НАТО создавался для 
«отражения советской угрозы». По словам первого ге-
нерального секретаря Гастингса Исмэя, цель создания 
НАТО: «держать Советский Союз вне (Европы), амери-
канцев –  внутри, а немцев –  в подчинённом положении» 
[7]. Однако НАТО продолжило расширение после распа-
да СССР: количество стран- членов увеличилось на 16 
по сравнению с периодом холодной вой ны. США ещё 
после окончания Второй мировой вой ны заключили ряд 
соглашений о безопасности с Филиппинами («Договор 
о взаимной обороне (США –  Филиппины)»1951), Юж-
ной Кореей («Договор о взаимном обороне между США 
и РК» 1953), Японией («Договор о взаимном сотрудниче-
стве и гарантиях безопасности между США и Японией» 

1961), Австралией и Новой Зеландией («Тихоокеанский 
пакт безопасности» 1951), целью которых было усиле-
ние контроля над Тихоокеанским регионом. В 2023 году 
было подписано десятилетнее соглашение о безопасно-
сти между США и Украиной, что ускорило формирование 
кольца сдерживания против Китая и России [8].

Всё это подтверждает то, что XXI век станет эпохой 
цивилизационных конфликтов и трансформации между-
народного порядка. Как показывает исследование Rand 
Corporation (2023), в современных гибридных конфлик-
тах доля невоенных средств (санкции, кибератаки, ин-
формационные операции) превышает 67% от общих рас-
ходов на конфликт, причём разрушительная сила эконо-
мических санкций уже превосходит эффективность тра-
диционных бомбардировок [9]. Современные конфликты 
представляют собой не просто традиционные военные 
противостояния, но выражение многомерного взаимо-
действия политических, экономических, социальных, 
религиозных факторов, формирующих гораздо более 
сложную и гибридную природу современных кризисов.

Инициативаглобальнойбезопасности
В апреле 2022 года, на открытии ежегодной сессии Фору-
ма Боаоского Азиатского, Председатель КНР Си Цзинь-
пин впервые представил Инициативу глобальной безо-
пасности, основанную на «шести принципах» –  концеп-
туальном фундаменте. Инициатива предлагает альтер-
нативный путь –  взаимовыгодный подход вместо логики 
нулевой суммы [10].

По мнению китайского ученого Пэн Бо и Сюэ Ли –  
Инициатива Глобальной безопасности, укорененная 
в традиционной китайской философии. Как отметил 
Си Цзиньпин на Совещании по развитию культурного 
наследия в июне 2023 года, ключевые характеристики 
китайской традиционной культуры:
– непрерывность (сохранение исторической преем-

ственности);
– инновационность (динамическое развитие);
– единство (политико- культурная целостность);
– инклюзивность (открытость к мультикультурализму);
– и миролюбивость (отказ от гегемонии) [11].

Как отмечалось во второй части, в различных типах 
и региональных конфликтах влияние США остается зна-
чимым фактором. В контексте китайской политики клю-
чевым элементом является трансформация стратегии 
США с 2016 года: администрация Трампа инициировала 
переход от смешанной стратегии «соперничества и со-
трудничества» к доктрине «конкурентного приоритета», 
официально объявив Китай «стратегическим конкурен-
том» [12]. Джо Байден, вступив в должность, радикали-
зировал эту позицию, характеризуя КНР как «самое мас-
штабное геополитическое испытание XXI века». В октя-
бре 2022 года администрация Байдена в «Националь-
ной стратегии безопасности» формулирует ключевую 
тезис: «Китай –  единственный актор, обладающий как 
намерением перестроить международный порядок, так 
и ресурсами (экономическими, дипломатическими, во-
енными, технологическими) для постепенной реализа-
ции этой цели» [13].

Эта концепция представляет собой попытку декон-
струировать западный «гегемонический подход» к без-
опасности через призму цивилизационной многомер-
ности. Теоретическая логика инициативы воплощает-
ся в четырёх измерениях: кооперативная безопасность 
(сотрудничество вместо конфронтации), открытая без-
опасность (инклюзивность вместо исключительности), 
общая безопасность (солидарность вместо гегемонии) 
и мультилатеральная безопасность (институциональная 
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координация вместо односторонности). Этот подход ра-
дикально контрастирует со стратегической логикой США 
в Азиатско- Тихоокеанском регионе, где доминируют па-
радигмы конкурирующей безопасности (силовое сдер-
живание КНР), закрытой безопасности (технологическая 
изоляция), сегментированной безопасности (создание 
военно- политических блоков) и унилатеральной безо-
пасности (игнорирование международного права) [14].

Можно сказать, что Инициатива Глобальной безо-
пасности воплощает концепцию «взаимовыгодности», 
сочетающую двой ной аспект –  саморазвитие и альтру-
изм –  что формирует нормативную основу, противосто-
ящую узкому эгоизму [15]. Эта парадигма, объединяю-
щая этические принципы «совместного благополучия» 
с современными требованиями глобального управления, 
может стать ключевым инструментом для формирова-
ния партнёрских отношений в условиях кризиса между-
народной системы.

Заключение
Китайская философия восприятия «вой ны и мира» пре-
терпела эволюцию от древних времён до современности. 
В эпоху империи стратегия «гармонии в отношениях» 
достигалась через геополитические браки и политику 
умиротворения, что позволяло поддерживать мирные 
отношения с соседями. В XX веке Китай пережил фазу 
отставания, что привело к изменению подхода к вой не 
и миру: Китай придерживается принципа «не провоциро-
вать вой ны, но быть готовой к их отражению», рассмат-
ривая вой ну и мир не как антонимы, а как диалектически 
взаимосвязанные стороны единой системы.

В XXI веке характер вой ны радикально изменился: 
современные вой ны представляют собой комплексное 
взаимодействие политических, экономических, социаль-
ных и религиозных факторов, порождающее гибридные 
конфликты. Традиционная концепция безопасности, 
предложенная Западом (США), основывается на идео-
логии «игры с нулевой суммой», стремлении к сдержи-
ванию конкурентов и созданию «разделённых» блоков 
для обеспечения «унилатеральной безопасности», что 
фактически усугубляет глобальные риски.

В контрасте с этим Китай выдвинул Инициативу Гло-
бальной безопасности, которая, опираясь на традицион-
ную философию «гармонии в разнообразии», объединя-
ет саморазвитие и альтруизм в нормативную рамку. Эта 
инициатива выступает альтернативой западным пара-
дигмам, предлагая практический путь к «взаимовыгод-
ному сотрудничеству» вместо конфронтации, «открыто-
сти» вместо «изоляции» и «мультилатерализму» вместо 
«односторонности». Таким образом, Китай переопреде-
ляет роль глобального актора: от «пассивного наблю-
дателя» до «активного координатора» международных 
норм безопасности.
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“War and Peace”in chinese PhilosoPhy

WangJinghua
Saint Petersburg State University

This article presents an analytical review of the evolution of the con-
cept of “war and peace” in Chinese philosophy and its application to 
contemporary global security challenges. The article undertakes an 
examination of the pivotal stages in the evaluation of the attitude to 
war and peace in Chinese philosophy, commencing from the era of 
“harmony in relations” that was founded on dynastic marriages and 
the policy of appeasement, extending to the contemporary Global 
Security Initiative that was proposed in 2022. Additionally, the au-
thor conducts a critical analysis of the forms of conflicts that have 
emerged in the 21st century. These conflicts encompass both tra-
ditional and non-traditional threats. A plethora of issues have come 
to the fore, including but not limited to terrorism, extremism, separa-
tism, and economic security. A particular emphasis is placed on the 
conceptual underpinnings of the Global Security Initiative, which are 
characterized by the four dimensions of “cooperative-open-shared- 
multilateral security.” These dimensions stand in opposition to the 
Western paradigms of confrontation. The author posits that the Chi-
nese approach integrates a dialectical understanding of war and 
peace, perceiving them not as antonyms but as interrelated aspects, 
with a pragmatic development strategy. Consequently, it is posited 
that the Global Security Initiative functions not solely as an alterna-
tive to Western norms but also as an endeavor to establish a novel 
international system predicated on the principles of mutual benefit 
and multilateralism.

Keywords: War and peace in Chinese philosophy, global security, 
regional conflicts, Global Security Initiative, cooperation, self-devel-
opment and altruism.
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Молодежь как объект политических технологий микро- таргетинга 
в избирательном процессе
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Встатьерассматриваетсявозможностьприменения техноло-
гии политического микро-таргетинга для повышения уровня
вовлеченностимолодеживизбирательныйпроцесс.Авторде-
монстрирует, что, использование микро-таргетинга отвечает
стилю деятельности молодежи в виртуальном пространстве.
Контекстуальные стимулы способствуют быстрому и эффек-
тивному поиску информации, создают основы для коммуни-
кациипомодели«убеждениепосредствомвзаимодействия».
Сегментирование молодежи на более узкие подгруппы спо-
собствуетуглублениюнашихзнанийоценностях,ориентаци-
ях, проблемах и склонностях групп молодежи, что повышает
эффективностькоммуникацииснимиврамкахизбирательной
кампании. В результате возрастает уровень информирован-
ности молодежи, что делает их выбор более ответственным.
Приэтоммикро-таргетингявляетсятехнологией,позволяющей
оптимизироватькоммуникацию,тогдакаксамакоммуникация
смолодежьюиповышениестепениеевовлеченностивизби-
рательный процесс могут быть достигнуты только на основе
создания подлинно содержательных персонализированных
сообщений.

Ключевые слова: молодежь, политический микро-таргетинг,
избирательныйпроцесс,вовлечениемолодеживполитику,по-
литика.

Введение
Длясовременногоэтапаразвитияполитическойнауки
характеренповышенныйинтерескфундаментальным,
базовымдемократическиминститутамипроцессам.
Этовызванотем,чтомодельдемократии,воплощенная
впрактикедеятельностизападноевропейскихисеверо-
американскихгосударствипретендовавшаянамоно-
польноеположениевкачествеединственновозможного
регулятиваполитическойжизнистранвсегомира,де-
монстрируетсвоюнеэффективностьинежизнеспособ-
ность.Какподчеркнулв2024г.ПрезидентРФВ.В.Путин,
«всечащедемократиюначинаюттрактоватькаквласть
небольшинства,аменьшинства.Идажепротивопостав-
ляюттрадиционнуюдемократиюинародовластиенекой
абстрактнойсвободе,радикоторойдемократическими
процедурами,выборами,мнениембольшинства,свобо-
дойсловаинеангажированностьюСМИ,какнекоторые
считают,можноипренебречь»1.Вэтойсвязи,задача
формированиямногополярногомирас«полифоническим
устройством»общества,вкотором«должныбытьуслы-
шанывсеголоса»,делаеткрайневостребованнымипо-
литическиеисследованияэлекторальныхпроцессов,со-
ставляющихсущностноеядродемократическихпрактик.

Теоретико- методологические основания 
исследования
Обращаяськинститутувыборов,нельзянеувидетьосо-
богоположениямолодежикаксубъектаизбирательного
процесса.Соднойстороны,очевиднымпредставляется
тотфакт,чтоименноучастиемолодеживвыборахпо-
зволитобеспечитьстабильноеипоступательноеразви-
тиеполитическойсистемевсилутого,чтоименномоло-
дежьсвоимвыборомтранслируетиутверждаеттеидеи
иценности,которыеопределятбудущееразвитиестра-
ныимира.

С другой стороны, именно молодежь «является
наиболее сложной электоральной группой» [7, с. 355].
На протяжении уже длительного периода времени ис-
следователи говорят о «низкой электоральной актив-
ностимолодежи»[16,с.14],отом,что«большаячасть
молодежинесклоннаприниматьучастиеввыборах»[6,
с. 148]. Исследователивсерьез озабочены проблемой
молодежногоабсентеизма, тенденциикоторого«вмо-
лодежнойсредесильны,настолько,чтооставлятьихбез
должноговниманиянельзя»[3,с.43].

Стоит отметить также политологов, склонных
некстолькатегоричным,а,скорее,ксдержаннымоцен-
камэлекторальногоучастиямолодежи.Например,мне-
ние М.К. Горшкова и Ф.Э. Шереги о среднем уровне
политическойактивностимолодежи,несклоняющейся
никполнойапатии,никвысокомууровнюгражданско-
гоактивизма[5].Исследователиуказываютнадопусти-
мостьутвержденийонизкойэлекторальнойактивности
молодежилишьвотносительномсмысле,всравнении
состаршимпоколением[1,с.303].Ещедесятилетиена-

1Демократиювсёчащетрактуюткаквластьменьшинства.
[Электронный режим доступа] https://radiosputnik.ru/20241107/
demokratiya-1974627671.htmlДатаобращения17.05.2025.
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зад Ю.А. Беликова, опираясь на многолетний анализ
избирательныхпроцессоввстранеговорилаотом,что
«молодежьнестоитвявнойоппозицииковсемуинсти-
тутувыбороввнашейстране…,[ноприэтом]еёполи-
тическаяактивность,еслиинеравнанулю,тодалека
отидеальной»[2,с.59].

Стоит отметить, что сложная ситуация с участием
молодеживизбирательномпроцесседемонстрируется
нетольконафедеральном,ноинарегиональномуров-
нях. Так, например, исследования, проведенные в Ал-
тайскомкраев2017г.,позволилиговоритьотом,что
«средимолодыхлюдейбольшеполовинынейтральноот-
носятсякизбирательномупроцессуиквыборамвчаст-
ности»[13].

Повышенное внимание государства к вопросу уча-
стиямолодеживсоциально-политическойжизнистра-
ны, системная реализация на протяжении последнего
десятилетиямолодежнойполитики,направленной,пре-
жде всего, на противодействие попыткам вовлечения
молодёжи в противоправные, общественно опасные
формыполитическойактивности,вцеломрядеаспектов
имели свои положительные результаты. В настоящее
времястатистическиеданные,полученныенапрошед-
шихв2023и2024гг.избирательныхкампанияхвРос-
сии[4],позволяютисследователямговоритьонаметив-
шейсятенденциик«омоложению»[9,с.65]электораль-
ногоучастияи«болееактивномучастиимолодыхлюдей
визбирательныхкампанияхвразличныхстатусах»[15,
с. 100]. Исследователи отмечают рост числа молодых
членовизбирательныхкомиссий,атакжеростполити-
ческоговолонтёрства–вовлечениямолодеживоргани-
зациюипроведениеизбирательныхкампанийворганы
представительнойиисполнительнойвласти[1].

Несмотря на фиксируемую тенденцию, вовлечение
молодёживизбирательныйпроцессостаётсясложной
задачей. Проблема низкой электоральной активности
молодёжи характерна не только для России, но и для
многихстранмира[20].

Вэтихусловияхключевуюрольиграютновыеформы
вовлечения,особенноцифровыетехнологии,поскольку
молодёжьотноситсяк«цифровымаборигенам»–поко-
лению, живущему в мире интернета и соцсетей. Доля
такоймолодёжирастёт,повышаяеёвосприимчивость
кцифровымметодамполитическоймобилизации.

Особый интерес представляет микротаргетинг как
инструмент повышения электоральной активности мо-
лодёжииеёвовлечениявполитику.

Подмикро-таргетингомпонимаетсятехнология«сег-
ментации целевой аудитории с использованием уни-
кального алгоритма, который определяет комбинацию
демографических и психографических характеристик
длякаждогоизсегментов»[14,с.40],врезультатечего
наосновеполученныхданныхопределяютсяпараметры
и содержание политической коммуникации, специали-
зированнойсообразноконкретикивыделенныхэлекто-
ральныхсегментов.Микро-таргетинг–этопрактикаис-
пользованияданныхдляразработкиидонесенияпер-
сонифицированных сообщений до сегментированных
групп электората, жанр предвыборных коммуникаций,
использующийновыетехнологическиевозможностиис-
кусственногоинтеллектаицифровыхбазданных.

Данная технология обладает особым положением
применительнокрассматриваемымпроблемамполити-
ческогоучастиямолодеживизбирательномпроцессе.
Онообосновываетсятемобстоятельством,чтореальное
применениетехнологиимикро-таргетингавпериодиз-
бирательнойкампании(преждевсего,речьидетобиз-
бирательной кампании по выборам Президента США
в2016годуипоследующихизбирательныхкампаниях

вСШАирядеевропейскихстран)«позволиломобили-
зовать малоинформированных избирателей (low-infor-
mationvoters)–неоднороднуюгруппунаселения,всилу
разныхпричинаполитичныхиликритичнонастроенных
поотношениюкполитическимновостям,событиям,из-
бирательномупроцессу»[11,с.147;18].

Обращаетнасебявниманиеприэтом,чтополитоло-
ги,признавая,чтоспомощьюцифровыхинструментов
оказалосьвозможныммобилизоватьранее“невостребо-
ванный”электорат,необращалиськрассмотрениюпри-
менениятехнологиимикро-таргетингаконкретнокмоло-
дежи.Хотявотдельныхработахданныйаспектзатраги-
вался,нополноценногорассмотренияоннеполучил[12].
Всилуэтогообстоятельствацельюданногоисследова-
ниябудетявлятьсяизучениеособенностейиспользова-
ниятехнологиимикро-таргетингадляповышенияуров-
нявовлеченностимолодеживизбирательныйпроцесс.

В методологическом отношении проводимое ис-
следование основывается на системном подходе,
в рамках которого автор обращается к структурно-
функциональномуанализутехнологиимикро-таргетинга.
Мыполагаемнаиболееадекватнымвметодологическом
плане подход, предполагающий выявление структуры
технологиимикро-таргетингаспоследующиманализом
специфики функциональной применимости ее компо-
нентовдлявлияниянамолодежьврамкахизбиратель-
ного процесса. Помимо этого в методологическом от-
ношенииработаопираетсянаобщелогическиеметоды
индуктивныхидедуктивныхобобщений,анализаисин-
теза,формально-логическийиисторическийметоды.

Основное содержание
Отталкиваясьотвышеприведенногоопределенияполи-
тическогомикро-таргетинга,мыможемлегкоувидеть,
что,посвоейсути,даннаятехнологияявляетсяпроиз-
воднойадаптациейметодовповеденческойрекламы,
используемыхвпотребительскоммаркетинге.Кактако-
ваяповеденческаярекламавмаркетингеявляетсяодним
изпродуктовпримененияискусственногоинтеллекта.
Алгоритмыимеханизмыееиспользованияразвивались
вместессовершенствованиемпринциповдеятельности
искусственногоинтеллектаивнастоящийденьпредстав-
ляютсобойявление,перманентносопровождающеелю-
богопользователяинтернетаивнаиболеевыраженном
видезаключающеесяврекламномпредложениитоваров
иуслугвконтекстномменюнаосновепоисковыхзапро-
совпользователяилиинымобразомустановленныхего
интересов.

В этом смысле политическая версия микро-
таргетинганаправленанаиспользованиебольшихобъ-
емовданныхоповедении,склонностях,интересах,ори-
ентацияхпользователя,полученныхнаосновееговир-
туальных следов, прежде всего, на платформах соци-
альныхсетей.Использованиебольшогообъемаданных
спомощьюспециальныхалгоритмованалитическойдея-
тельностиискусственногоинтеллектапозволяетвычле-
нитьнепростогруппыизбирателей,агруппы,узкосег-
ментированные сообразно интересующей их тематике
ипроблематике,чтопозволяетпостроитьснимиспеци-
фицированнуюполитическуюкоммуникацию.Формиру-
емаяврезультатекоммуникативнаямодельимеетболь-
ший потенциал политического восприятия молодежью
всилутого,чтовцеломсамопостроениеинформаци-
онногообменаввиртуальномпространствеинтернета
2.0носитхарактернишевойориентации.Вэтомслучае
приоритетноезначениевсистемекоммуникацииимеет
неинформация(еесодержание)безликораспространя-
емаяисточником,монопольноеюобладающим,ноин-
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формацияперсонализированная,предполагающаяида-
жеожидающаяопределенногоинтерактивногоотклика
состороныреципиента.Получательинформациистано-
витсясо-творцомкоммуникации,анеостаётсяпросто
потребителем.

Структурнополитическиймикро-таргетингвключает
всебятриосновныхэлемента:

1)сборперсональныхданных,
2)использованиеэтихданныхдлявыявлениягрупп

людей,дляпостроенияспециализированнойполитиче-
скойкоммуникации,

3) отправка персонализированных онлайн-
сообщений.

Сборперсональныхданныхосуществляетсянаосно-
веиспользованияалгоритмовискусственногоинтеллек-
тапреимущественновсоциальныхсетяхипредставляет
собойобработкуцифровыхследовдеятельностиполь-
зователя.Применительнокмолодежи,проводящейзна-
чительноевремявинтернетеиполучающейинформа-
циюпреимущественноизсетевыхресурсов,информа-
тивностьсобранныхданныхможетбытьоченьвысока.
Интересы,склонности,озабоченностиитревогимоло-
дыхпользователейнемогутнеполучитьсвоегоотраже-
нияввиртуальнойреальности,вцеломрядеаспектов
замещающейдлянихоффлайн-реальность,аследова-
тельно, алгоритмы с той или иной степенью адекват-
ности могут сформировать портрет искомого пользо-
вателя.Цифроваяактивностьмолодежи, какправило,
проявляетсявкрошечныхактахполитическогоучастия,
такихдействиях,каклайк,хештег,репостилитвит.Эти
действияивыражаемыевнихполитическиесклонности,
которыеранеебылинедоступны,теперьвсилуразвития
технологийвполнемогутбытьиспользованы

Критики использования технологии политическо-
го микро-таргетинга указывают на то обстоятельство,
чтосбориобработкаперсональныхцифровыхследов
пользователяпредстаютпокушениемнанеприкосновен-
ностьчастнойжизни.Вэтомсмыслесборданныхоциф-
ровыхследахвоспринимаетсяврамкахконспирологи-
ческихидейповсеместнойслежкиинтернет-платформ
за пользователями и нового тоталитарного общества,
вкотором,как,например,мрачнопрогнозируетФ.Хо-
вард,«политикибудутиспользоватьданныедля«пере-
определения границ» граждан, получающихполитиче-
скую информацию,формируя установкии убеждения,
ведущиек«управляемомугражданству»»[19].

Представляется,чтоприменительнокмолодежита-
киенедостаткимикро-таргетинганеимеютопределяю-
щегозначениявтоймере,вкакойсборданныхнена-
рушаетдействующегозаконодательства.Широкоепри-
менение технологий таргетирования в промышленном
маркетингезагодысвоейреализациипродемонстриро-
вало,чтоинформация,предоставляемаяпользователям
наосновецифровыхследов,значительноэкономитих
времяиресурсы.

Речьидетотом,чтобезконтекстнойрекламыполь-
зователь вынужден искать информацию самостоя-
тельно,взначительноймереполагаясьнанекиеинту-
итивные откровения, приводящие к его столкновению
снужнойпродукцией(информацией)вситуации,когда
пользователь,всущности,неимеетещедолжногопо-
ниманиятого,чтоемутребуется.Применительнокдея-
тельностипользователейсети,находящихсявусловиях
поиска информации, мы сталкиваемся с характерным
дляограниченнорациональныхагентовразрывоммеж-
дунамерениемидействием.Какрезультатнаблюдается
росттранзакционныхикогнитивныхиздержек.

В противоположность этому в аналогичной ситуа-
цииконтекстныерекламныепредложения,основанные

нацифровыхследах,создаютдляпользователявозмож-
ностьконкретизациисвоихинформационныхпотребно-
стейиполучениядополнительныхсведений.Посвоей
сути они выступают дифференциальнымистимулами,
в рамках которых внимание выборочно фокусируется
наотдельныхреперныхточках.Такойподходпозволяет
перейтиотинтуитивнонеопределённогопоискаинфор-
мациикосознанномууточнениюнабазеконтекстуаль-
ныхориентиров.

Таким образом, благодаря таргетинг технологии
вмаркетингепользовательлишаетсяправа«узнавать
овещахпосчастливойслучайности».Критикиуказыва-
ют,чтонепользовательсам,ноалгоритмытаргетинга,
реализуемыепрограммнымиплатформамиотименире-
кламодателей,решают,чтолюдивидятиобнаружива-
ют,и гдеониполучаютдоступкинформации.Однако
подобноезамечаниеневыдерживаеткритики,ибовце-
ломприосуществлениилюбыхдействийпредполагаю-
щихсвободныйвыборчеловекучитываеттеилииные
маркёры,показывающиеальтернативывыбора,както,
скажем,указаниедорожныхзнаковилинаименования
магазинов.Однакожепоследнееникакневоспринима-
етсявкачествефакторатотальногоконтролянадлично-
стью.Тотфакт,чтоподсказкисиспользованиемтехно-
логиитаргетингаявляютсяболееперсонализированны-
ми,недолженвводитьвзаблуждение.Влюбомслучае
ониявляютсялишьориентирами,уточняющимиинфор-
мацию, и прямая причинно-следственная связь между
контекстной таргет-рекламой и выбором человека от-
сутствует.Таргет-технологиипозволяютузнатьонали-
чииинформации,нопользоватьсяейилинет,решает
человек.

Вполноймеревышеприведенныерассужденияпри-
менимыкполитическоймикро-таргетингувотношении
молодежи.Самимфактомсвоегопребываниявонлайн
пространствемолодыепользователивыражаютсогла-
сиенаалгоритмыконтекстуальнойвыдачиинформаци-
онныхориентиров.Ихбыстродействиевсетивзначи-
тельноймереоснованонаиспользованииконтекстуаль-
ныхинформационныхмаркеров–подсказок,уточнений
иотказеотсамостоятельноинтуитивногостолкновения
синформацией.Именнопоэтомуширокоеприменение
вотношениимолодежимикро-таргетингаедваливызо-
ветунихопасениеиотвержение.

Повторимещераз,сборданныхврамкахтехноло-
гиимикро-таргетингавозможентольковрамкахопреде-
лённыхзаконодательствомитехдопусковкприватной
информации,которыеставитсампользователь.Вэтой
связи скандал с деятельностью кампании Cambridge
AnalyticaврамкахизбирательнойкампанииД.Трампа
2016г.свидетельствуетнестолькоопорочностисамой
технологии,сколькоонеурегулированностирядаправо-
выхаспектов.

Второй структурный элемент технологии микро-
таргетинга–использованиесобранныхданныхдлявы-
явлениягрупплюдей,дляпостроенияспециализирован-
ной политической коммуникации. Сам по себе подход
кпостроениюполитическойкоммуникациисучётомосо-
бенностейтехсоциальныхгрупп,ккоторымобращена
даннаякоммуникация,являетсястольжедревним,сколь
исамаизбирательнаяагитация.Кандидатывсегдапред-
почитализнатьонаиболеезначимыхпроблемах,темах,
вопросахтойаудитории,которуюонипланировалиув-
лечь,истроитьсвоюкоммуникациюсообразноготовно-
стиизбирателейвосприниматьтоилииноесодержание.
Микро-таргетингпозволяетлишьпоставитьэтотпроцесс
нановыетехнологическиерельсы,делаетсегментацию
группизбирателейболеедетальнойнаосновеихциф-
ровыхследов.
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В функциональном отношении реализация этого
элементапозволяетуглубитьнашепониманиемолоде-
жикаккрайненеоднороднойгруппыизбирателей.Соб-
ственноговоря,однаизосновныхпроблемвовлечения
молодеживактивнуюполитическуюдеятельностьвооб-
щеивизбирательныйпроцессвчастностизаключается
вотсутствиичеткихсведенийобинтересах,ценностях,
ориентациях,симпатияхиантипатияхмолодежнойсре-
дысучетомтого,чтоонараспадаетсянамножествен-
ные,какправило,оченьподвижныегруппы.Восприятие
молодежикакнекоейединойсоциальнойгруппы–это
непростобольшаяабстракция,ноопасноеискажение
политическойреальности.Кактаковаяэтагруппасуще-
ствуетлишьвработахакадемическогосообщества,тог-
дакаквреальностионапредставимаввидепестрого
набораразличногородаподгрупп,ориентаций,объеди-
ненийит.п.

Вэтомотношенииструктурированиеданнойсреды
спомощьюискусственногоинтеллектадажеприучёте
того,чтоопределяемыесегментыбудутнестинасебе
печатьприменяемыхалгоритмов, имеет большое зна-
чениедляпреодолениямолодежногоабсентеизмаиор-
ганизации политической коммуникации. Современная
политическаянаукадалекаотнаивногореализмаклас-
сическойтеориидемократии,предполагавшейодиноко-
горациональногоиндивида,реализующегосвойполи-
тическийвыборнаосновеосознаниясвоихинтересов
илогическогоанализаполитическихпрограмм.Сегодня
всёбольшуюподдержкуполучаютвоззрения,согласно
которымсоциальнаяпривязанностьигрупповаяиденти-
фикациявыступаютрешающимифакторамиопределе-
нияполитическойпозициииподдержкитогоилииного
кандидатанавыборах.Вцеломцифровизацияполитики
приводитктому,чтовыборлюдейопределяетсявзна-
чительноймерепозициейтехгрупп,ккоторымпринад-
лежатинепринадлежатиндивиды.

Выявлениегруппврамкахмикро-таргетингапозво-
ляетпонять,чтопривсейсегментированностимолодеж-
наясреданесостоитизединиц,скоторыминужнопро-
водитьподлинноперсональноеобщение.Здесьтакже,
какивдругихсегментахизбирателейестьгруппы,ко-
торые через идентификацию с собой задают склон-
ность пользователяк томуилииному выбору.Знание
тематико-проблематическиххарактеристик микрогруп-
пы молодежной среды позволяет перейти к общению
помодели«убеждениепосредствомвзаимодействия»,
чтозначительноповышаеткачествополитическойком-
муникации и степень вовлеченности молодых людей
вполитику.

Третий структурный элемент технологии микро-
таргетинга–отправкаперсонализированныхонлайнсо-
общений–представляетсясамымзначимым.Приэтом,
какбынибылзначимканалкоммуникации,точтовтео-
риииМаклюэнаименуетсямедиа,онявляетсясредством
доставкиидеи[8].Технологиямикро-таргетингапредпо-
лагаетвозможностьперсонализациисообщения,носа-
моэтоперсональноесодержаниеимеетогромноезна-
чение. Т. Доббер образно выразил эту идею словами:
«избиратель, которого больше всего беспокоят более
дешевые солнечные панели, будет нацелен на другое
послание,чемтот,ктохочетболеемягкойпозициивот-
ношениииммиграции»[17,с.3].Однакожесамоэтопо-
слание,егосодержание,анетехнологическаявозмож-
ность отправки персонифицированногопослания узко
определенномусегментуизбирателей,составляетсуть
технологиимикро-таргетинга.

Примечательнотакжетообстоятельство,чтопротив-
никииспользованиятехнологиимикро-таргетингаврам-
кахизбирательныхкампанийнаиболееагрессивнообра-

щаютостриесвоейкритикиименнонатретийаспект–
персонализированноепослание.Применительнокнему
высказываютсяопасениятого,чтомикро-таргетингпо-
зволяет манипулировать гражданами, распространять
фейковуюинформациюивцеломоказыватьнедобро-
совестноевлияниенаизбирателей.Внимательныйана-
лизпоказывает,чтопредставленныеопасениякасаются
несамойтехнологии,ноуказываютнаимеющуюместо
бытьпринципиальнуювозможностьполитическоймани-
пуляции.Так,фейки–недостовернаяинформация–мо-
гутраспространятьсякакспомощью,такибезпомощи
микро-таргетинга.

Собственнополитическиймикро-таргетингпозволя-
етпостроитьполитическуюкоммуникациютакимобра-
зом, чтобысоздать у гражданвпечатлениеболее тес-
нойсвязискандидатом,чегочастонехваталоврамках
технологическихрешенийпопостроениюизбирательно-
гопроцессанаболеераннихэтапах.Современныесо-
циальныесетиспомощьюмикро-таргетингапозволяют
приблизитьполитическихкандидатовкобычнымграж-
данамисделатьихобщениесобщественностьюболее
неформальным.Этообстоятельствокрайневажнодля
повышениямотивациимолодежикучастиюввыборах
ивцеломкполитике.Молодежьориентировананаком-
муникацию,котораяпредполагаетвозможностьнетоль-
кослушать,ноибытьуслышанной.

Опасения в том, что микро-таргетинг становит-
ся питательной средой для политической манипуля-
ции,неучитываютфактаотсутствияпрямойпричинно-
следственнойсвязимеждуперсонифицированнымсооб-
щениемидальнейшимполитическимдействиемсубъек-
та.Сообщениевполнеможетбытьоставленобезвни-
манияилиуйтивинформационный«мусор».Приэтом
персонализированные сообщения способствуют полу-
чению гражданами актуальной для них информации,
что повышает уровень их осведомленности в отноше-
ниианализаполитическихвопросов.Вконечномитоге
именноэтоспособносделатьрешениягражданпово-
просуподдержкитогоилииногокандидата(программы)
болеевзвешеннымиисущественными.Следовательно,
привносярациональноезерновпроцесспринятияреше-
нийизбирателями,микро-таргетингделаетизбиратель-
ные процедуры более эффективными. Оптимистичная
оценкапредполагает,чтоприусловии,чтосправедли-
востьполитическойконкуренцииможетбытьдостаточ-
нозащищена,политическиймикро-таргетингобладает
потенциаломдлясозданияболееразнообразногополи-
тическогорынка,которыйлучшереагируетнавозника-
ющиепроблемыизбирателей, с большей готовностью
предоставляетизбирателяминформацию,которуюони
ищут,и,следовательно,позволяетимделатьболееин-
формированныйиосознанныйвыбор.

Говоря о влиянии политического микро-таргетинга
намолодежь,крайневажновернутьсякзаявленнойвы-
шедоминантесодержанияпослания.Какиебыинстру-
менты не предоставляла цифровая технология, будь
тотекстыразныепообъему,видео,аудиосообщения,
онлайн-трансляции и прочее, все они способны лишь
усилить эффект послания, но не заменить его. Имен-
но на базе основной идеи послания происходит инте-
грация технологических элементов цифрового персо-
нализированного сообщения. В этой связи, завершая
рассмотрениевопросаововлечениимолодеживизби-
рательныйпроцесспосредствоммикро-таргетинга,от-
метим,чтоглавенствующуюрольвэтойкоммуникации
должнаигратьготовностьиспособностьсоздаватьсо-
держательнозначимыепосланиядляразличныхгрупп
молодёжи.
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Выводы и результаты
Подводяосновныеитогиисследования,следуетсказать
отом,чтомикро-таргетингдемонстрируетвысокуюпер-
спективностьприменениявкачестветехнологии,спо-
собнойповыситьвовлеченностьмолодеживполитиче-
скиепроцессы.Приэтомособоезначениеиспользование
микро-таргетингаимеетдляизбирательногопроцесса,
всилутого,чтоданнаятехнологиядемонстрируетвы-
сокиерезультатынакороткомвременномотрезке.Ми-
кро-таргетингиспользуетэффектподталкивания,ре-
зультативныйнамаломвременномтрекеинедостаточно
эффективныйнадлительномвременномлаге.

При этом микро-таргетинг особенно приемлем для
применения в отношении молодежи в силу того, что
скаждымгодомввозрастактивнойполитическойжиз-
ниприходитвсебольшеибольшелюдей,которыеуже
немыслятсебявнесмартфонов,мобильногоинтернета
исоциальныхсетей.Проводязначительноевремясво-
ейжизниввиртуальномпространстве,они,вомногом
благодаряпотребительскомутаргетингу,ужеадаптиро-
ваныкпоискуинформацииспомощьюконтекстуальных
маркеровистимулов,формируемыхалгоритмамиискус-
ственногоинтеллектанаосновеобработкисобственных
цифровыхследов.Вситуациисоблюденияобщихзако-
нодательныхнормцифровымиплатформамисаматех-
нология, позволяющая сегментировать пользователей
сообразно сведениямобихактивностив виртуальной
средеизадающаятемсамымвозможностьперсонализи-
рованнойкоммуникации,невстречаетотторженияумо-
лодежи.Более того, сегментациямолодежипозволяет
получитьболееподробныесведенияоценностях,склон-
ностях,проблемахиожиданияхтехилииныхмикро-групп
молодежи,чтопозволитперейтикобщениюпомодели
«убеждениепосредствомвзаимодействия».

Важно подчеркнуть, что сама технология микро-
таргетинга не решает задачу вовлечения молодежи
визбирательныйпроцесс.Онапредставляетсобойис-
ключительно«оболочку»,способдоставкиинформации,
тогдакаксодержаниеинформацииперсонализирован-
ногосообщениядолжнобытьсоздановластным(претен-
дующимнавласть)субъектом.Оттого,насколькоудач-
но,адекватнотакаяинформациябудетсоздана,тоесть
насколькосодержаниеперсонализированногопослания
будет подлинно персонализированным, а не шаблон-
ным,будетзависетьэффективностьприменениямикро-
таргетингавотношениимолодежи.
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Thearticleconsidersthepossibilityofusingpoliticalmicro-targeting
technologytoincreasethelevelofyouthinvolvementintheelector-
alprocess.Theauthordemonstratesthattheuseofmicro-targeting
correspondstothestyleofyouthactivityinthevirtualspace.Con-
textualstimulicontributetotherapidandeffectivesearchforinfor-
mation,createthebasisforcommunicationaccordingtothemod-
elof “persuasion through interaction”.Segmentationof youth into
narrowersubgroupshelpstodeepenourknowledgeofthevalues,
orientations,problemsand inclinationsof youthgroups,which in-
creases theeffectivenessof communicationwith themduring the
electioncampaign.Asaresult, theawarenessofyoungpeople is
increasing,whichmakestheirchoicemoreresponsible.Atthesame
time,micro-targetingisatechnologythatmakesitpossibletoopti-
mize communication, whereas communication with young people
and increasingtheir involvement in theelectoralprocesscanonly
beachievedbycreatingtrulymeaningfulpersonalizedmessages.

Keywords:youth,politicalmicro-targeting,electoralprocess,youth
involvementinpolitics,politics.
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Искусственный интеллект как цифровой инструментарий проекта 
избирательной кампании

Зиновьев Дмитрий Владимирович,
соискатель кафедры социальных и политических наук 
Национального института бизнеса
E-mail: apmmaster@mail.ruedited

В статье с позиций проектного подхода к электоральным про-
цессам анализируется использование искусственного интел-
лекта как инструментария избирательной кампании. Целью 
исследования является анализ параметров использования 
искусственного интеллекта как генеративной цифровой тех-
нологии при проектировании избирательной кампании. Мето-
дология исследования основывается на системном анализе 
и предполагает индуктивное изучение специфики зафиксиро-
ванных ранее случаев применения искусственного интеллекта 
в избирательном процессе.
На основе анализа исследований отечественных и зарубеж-
ных политологов, а также изучения случаев применения тех-
нологий искусственного интеллекта в избирательном процессе 
систематизируется позитивный потенциал его использования. 
Отмечается, что выделенные возможности сопряжены со зна-
чительными рисками, включая потенциальное влияние искус-
ственного интеллекта на выборы с помощью предвзятых алго-
ритмов и кампаний по дезинформации.

Ключевые слова: избирательный процесс, выборы, искус-
ственный интеллект, чат-бот, дипфейк, таргетирование.

Введение
Успех разработки и последующей реализации проекта 
избирательной кампании во многом зависит от того, на-
сколько на стадии планирования были адекватно задей-
ствованы все средства и методы, доступные для примене-
ния. В этом отношении огромную актуальность приобре-
тают научные исследования цифрового инструментария 
политического влияния искусственного интеллекта, мно-
гообразие форм, механизмов и разновидностей которого 
демонстрирует стремительную тенденцию к развитию 
в условиях глубочайшей технологической трансформа-
ции мира. Без научного анализа сущности и специфики 
цифровой трансформации сферы политических отноше-
ний, влияния процессов цифровизации на политические 
институты, структуры и процессы невозможен адекват-
ный выбор наиболее современных и потому максимально 
эффективных инструментов достижения целей, постав-
ленных на этапе формирования политического проекта.

Следует признать, что избирательный процесс отно-
сится к числу тех политических институтов, который пре-
терпевает значительную трансформацию под воздей-
ствием цифровизации. Еще в 2014 году политический 
теоретик К. Шваб в своей работе «Четвертая промыш-
ленная революция» говорил о двояком характере влия-
ния цифровизации на избирательный процесс. С одной 
стороны, К. Шваб отмечал, что «с помощью интернет- 
технологий традиционные формы гражданской активно-
сти (например, голосование за местных, региональных 
или национальных представителей) будут объединяться 
с инновационными методами, дающими гражданам бо-
лее прямое воздействие на принятие решений, которые 
повлияют на их сообщества» [8, с. 117]. С другой сторо-
ны, Шваб предостерегал об опасности, заключавшейся 
в том, что в результате информационной асимметрии 
«отдельные лица, группы гражданского общества, об-
щественные движения и местные общины ощущают, 
что их все больше и больше отстраняют от значимого 
участия в традиционных процессах принятия решений, 
в том числе от голосования и выборов, и они оказывают-
ся бесправными, с точки зрения возможностей оказать 
влияние и быть услышанными влиятельными учрежде-
ниями и источниками власти в рамках национального 
и регионального управления» [8, с. 118].

Отмечаемая двузначность цифровизации электо-
ральных процессов, охватывающая как несомненные 
достоинства, так и ранее не фиксировавшиеся угрозы, 
в полной мере, характерна и для отдельных инструмен-
тов цифровизации, таких как искусственный интеллект. 
В рамках настоящей статьи полагается не вполне целе-
сообразным трактовать искусственный интеллект (ИИ) 
как «область информатики и компьютерных наук, кото-
рая занимается разработкой компьютерных систем и ал-
горитмов, способных имитировать и обучаться аналогич-
но человеческому интеллекту» [5, с. 89]. Представляется 
более оправданным понимать под ИИ нейронные сети 
как «программу, которая позволяет найти оптималь-
ное (по выбранному критерию) решение задачи, зави-
сящей от огромного числа параметров в многомерном 
пространстве» [3, с. 129]. При этом важнейшей сущност-
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ной характеристикой искусственного интеллекта следу-
ет считать его способность к самостоятельному анали-
зу больших массивов цифровых данных без непосред-
ственного участия человека. Именно эта черта цифро-
вых технологий искусственного интеллекта определила 
его применимость в политической деятельности вообще 
и в электоральных процессах, в частности. Она же явля-
ется истоком значительного многообразия форм прояв-
ления искусственного интеллекта.

Отталкиваясь от первых разработок 1950-х –  60-х го-
дов компьютерных программ в области шахмат, алгебры 
и формальной логики, искусственный интеллект в нача-
ле XXI века понимается, прежде всего, как генеративный 
интеллект. В наиболее широко известной своей форме 
генеративный ИИ представлен в большой языковой мо-
дели –  чат-бота ChatGPT-4. Эта и ей подобные диало-
говые языковые модели способны генерировать текст, 
похожий на человеческий, создавать изображения, му-
зыку и видео под конкретные задачи, дополняя исходные 
данные самостоятельно продуцируемым контентом. Эти 
и иные характеристики позволяют широко использовать 
ИИ в электоральных практиках и, прежде всего, в таких 
областях, как создание содержания типовых сообщений, 
пропаганда и маркетинговые кампании.

В свете вышесказанного целью нашего исследова-
ния будет являться анализ параметров использования 
искусственного интеллекта как генеративной цифровой 
технологии при проектировании избирательной кампа-
нии. Следует подчеркнуть, что подобное рассмотрение 
обязательным образом потребует четкой фиксации эти-
ческих и политических ограничений использования ис-
кусственного интеллекта, игнорирование которых спо-
собно привести к краху всего проекта избирательной 
кампании кандидата.

В методологическом отношении статья построена 
на методологии индуктивного изучения специфики за-
фиксированных ранее случаев применения искусствен-
ного интеллекта в избирательном процессе. Это предпо-
лагает рассмотрение возможных параметров включения 
цифровых технологий генеративного искусственного ин-
теллекта в политическую деятельность, с последующим 
моделированием тех или иных компонентов проекта из-
бирательной кампании. Подобная методология позво-
ляет сделать настоящее исследование в максимальной 
степени предметно ориентированным, предполагая его 
анализ не отвлеченно теоретически, а в тесной взаимос-
вязи с практикой проектирования избирательной кам-
пании.

Основное исследование
В силу того обстоятельства, что искусственный интеллект 
лишь сравнительно недавно начал активное внедрение 
в политические процессы, институты и отношения, суще-
ствует достаточно ограниченное количество работ по во-
просам его применения в практике избирательного про-
цесса и, тем более, в рамках проектного подхода. Из оте-
чественных политологов следует отметить исследования 
Е. А. Виноградовой, сконцентрировавшейся на анализе 
угроз, порождаемых искусственным интеллектом при 
его использовании в избирательном процессе[1, с. 355]. 
Интерес представляют также изучение Т. Ю. Фроловой 
политико- правовых аспектов имплементации технологий 
искусственного интеллекта в избирательный процесс[7], 
а также аналитический обзор практики использования ис-
кусственного интеллекта при организации и проведения 
конкретных избирательных кампаний, представленный 
в творчестве ряда авторов[6;2].

Анализируя работы зарубежных исследователей, 
нельзя не упомянуть о подробном исследовании, пред-
принятом международной группой исследователей уни-
верситетов Северной Дакоты (США) и университета нау-
ки и технологий (Исламабад, Пакистан), целью которого 
являлось изучение влияния искусственного интеллекта 
на выборы и определение потенциальных контрмер для 
борьбы с угрозами, порождаемыми ИИ. Ценность иссле-
дования повышается тем обстоятельством, что в работе 
была предложена авторская разработка системы про-
верки сообщений на предмет выявления манипулятив-
ных технологий дипфейков[12].

Значительный интерес представляют также исследо-
вания Чен Ю (C. Yu), который подчеркивает, что искус-
ственный интеллект обладает двой ственным влиянием 
на избирательный процесс. С одной стороны, он повы-
шает потенциал эффективности предвыборной кампа-
нии, но, с другой стороны, возрастают риски дезинфор-
мации и манипулирования. Подчеркивается важность 
обеспечения баланса между преимуществами искус-
ственного интеллекта и необходимостью соблюдения 
этических норм. В исследовании представлен подроб-
ный анализ того, как искусственный интеллект может 
создавать реалистичный поддельный контент, который 
трудно отличить от реальности, тем самым подрывая до-
верие к общественным деятелям и демократическим ин-
ститутам. Автор подробно описывает механизмы, с по-
мощью которых искусственно созданные фейки и дезин-
формация могут влиять на общественное мнение и по-
ведение избирателей[15].

В целом, обсуждение новых угроз, формируемых ис-
кусственным интеллектом, и, прежде всего, создания 
дипфейков, под которыми понимаются гиперреалистич-
ные цифровые манипуляции с аудио и видео. Они могут 
создать впечатление, что люди говорят или делают то, 
чего они никогда не делали[11, с. 5]. Угроза производ-
ства фальшивых фото, видео и аудио сообщений на ос-
нове технологий искусственного интеллекта, а также 
противодействие этим манипулятивным деяниям явля-
ется одной из наиболее актуальных тем в рассматри-
ваемой исследовательской сфере. В качестве приме-
ра можно привести работы М. Павелец[13], А. Ченнупа-
ти[10] и ряд других.

Наряду с исследованиями, уделяющими большое 
внимание угрозам применения искусственного интел-
лекта в избирательном процессе, следует отметить 
также работы, авторы которых подробно анализируют 
те несомненные достоинства, которые привносит ис-
пользование цифровых технологий. Так, например, ев-
ропейские исследователи З. Томич, Т. Дамьянович и др. 
аргументированно демонстрируют, что технологии ис-
кусственного интеллекта произвели революцию в поли-
тических кампаниях. Искусственный интеллект позво-
ляет разрабатывать стратегии, основанные на больших 
массивах данных. Он также позволяет повысить персо-
нализированное вовлечение избирателей. Все это уси-
ливает эффективность политических кампаний за счет 
анализа данных, таргетинга и оптимизации стратегии. 
Инструменты искусственного интеллекта могут анали-
зировать обширные массивы данных для определения 
предпочтений избирателей и соответствующей адапта-
ции сообщений, что существенно влияет на поведение 
избирателей и результаты выборов[14].

Параллельно исследовательской активности и науч-
ному обсуждению в политической среде вопросов допу-
стимости, пределов и специфики использования искус-
ственного интеллекта в избирательном процессе, боль-
шинство прошедших за последние годы выборов отме-
тились значительной активностью применения техноло-
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гий ИИ. Влияние искусственного интеллекта на выборы 
не является теоретической моделью. Только за послед-
ние 5–6 лет использование технологий искусственного 
интеллекта наблюдалось в различных реальных сцена-
риях электоральных процессов, где технологии ИИ спо-
собствовали победе определенных политических партий 
или кандидатов. Аналитика данных, основанная на ис-
кусственном интеллекте, оказала значительное влияние 
на последние избирательные кампании по всему миру. 
Будь то предвыборная кампания Трампа в 2016 году, 
направленная на привлечение избирателей в колеблю-

щихся штатах[4], или использование чат-ботов, распро-
странявших политическую информацию во время выбо-
ров в Бразилии в 2020 году[9], искусственный интеллект 
широко использовался для достижения результатов, по-
ставленных в проекте избирательной кампании тех или 
иных кандидатов или политических субъектов.

М. Ислам и соавторы приводят обзор фактов исполь-
зования искусственного интеллекта в выборах, что по-
зволяет наглядно проиллюстрировать степень вовлечен-
ности цифровых технологий искусственного интеллекта 
в избирательный процесс (табл. 1).

Таблица 1

Страна Год Характер выборов Форма использования ИИ

Индия 2019 Всеобщие выборы Созданные ИИ ложные (фейковые) новости и измененное видео

Великобритания 2020 Всеобщие выборы Созданные ИИ статьи и дипфейки

Бразилия 2020 Муниципальные выборы Цифровые чат-боты, распространявшие непроверенную инфор-
мацию

ЮАР 2021 Выборы региональных правительств Таргет- технологии пропаганды, создаваемые на основе ИИ

Кения 2022 Всеобщие выборы Цифровые чат-боты медиа ресурсов в социальных сетях, распро-
странение фейковых новостей

Филиппины 2022 Президентские выборы Проводимая с помощью ИИ таргетная реклама

Италия 2023 Парламентские выборы Дипфейковые видео и политический таргетинг

Турция 2024 Выборы региональных правительств Дипфейковые видео и политический таргетинг

США 2024 Президентские выборы Дипфейк видео, включая видео ареста кандидата в президенты 
Д. Трампа

Источник: составлено автором на основе [12].

Приводимые примеры могут быть истолкованы как 
свидетельства серьезных угроз применения искусствен-
ного интеллекта. Однако представляется, что более це-
лесообразной будет взвешенная позиция, выраженная 
авторами цитируемого исследования. Она заключает-
ся в постуляции того положения, что технологии искус-
ственного интеллекта есть всего лишь инструментарий, 
сам по себе свободный от этических и теоретических 
конструкций. Политический потенциал искусственного 
интеллекта и то, как его используют, –  это разные вещи. 
М. Ислам фиксирует в предлагаемой формуле ИИ как 
инструментария избирательного процесса:

Информация (правдивая или манипулятивная) + До-
полнительное влияние на поведение = Влияние демокра-
тии (положительное или отрицательное).

Опора на данное положение позволяет структури-
ровать потенциал искусственного интеллекта исклю-
чительно как инструментария проекта избирательной 
кампании. При этом, в рамках проектного подхода к из-
бирательной кампании ее субъекты должны, в первую 
очередь, знать о возможностях искусственного интел-
лекта. Будет ли искусственный интеллект использован 
в манипулятивных целях или нет, зависит от нравствен-
ности самих субъектов и меры эффективности, дееспо-
собности правовых и политических ограничений, приме-
няемых к электоральной сфере. Соответственно этому 
подходу, в данном исследовании сначала систематизи-
руется потенциал искусственного интеллекта, который 
должен быть использован при разработке и реализации 
проектного подхода к избирательной кампании. Вслед 
за этим –  систематизируются те угрозы и вызовы, ко-
торые также следует учитывать при создании проекта 
избирательной кампании

Итак, при создании проекта избирательной кампа-
нии, следует исходить из того, что искусственный ин-

теллект как инструментарий обладает следующим по-
тенциалом:
1. Повышение вовлеченности избирателей, обу-

словленной способностью ИИ персонализировать 
взаимодействие с избирателями, предоставляя ак-
туальную информацию о кандидатах, политических 
программах и процедуре голосования. Виртуальные 
помощники могут оперативно отвечать на запросы, 
напоминать о датах голосования, а также указывать 
места для подачи голосов. Кроме того, технология 
оптимизирует управление выборами –  от ведения 
списков избирателей до логистики и распределе-
ния ресурсов, повышает эффективность и прозрач-
ность процесса.

2. Персонализация и оптимизация кампаний. На осно-
ве детальных профилей избирателей (демография, 
онлайн- активность, психологические особенности) 
ИИ создает таргетированные коммуникационные 
стратегии. Алгоритмы прогнозируют эффектив-
ность рекламы, выступлений и других активностей, 
помогая оптимально распределять ресурсы и кор-
ректировать тактику.

3. Борьба с дезинформацией, которая стала воз-
можна с помощью анализа больших данных. ИИ 
выявляет фейковые новости и вводящий в заблу-
ждение контент. Далее алгоритмы проверки фактов 
помогают оценивать достоверность информации 
и ограничивать распространение ложных сведений. 
В результате формируется более информирован-
ный и защищенный электорат.

4. Обеспечение доступности выборов для избира-
телей с ограниченными возможностями, поскольку 
технологии ИИ предоставляют им необходимые ин-
струменты: перевод в реальном времени, преобра-
зование речи в текст и т.п. Эти вспомогательные ре-
шения облегчают участие в голосовании.
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5. Анализ данных для политических кампаний уско-
ряется и упрощается, так как ИИ обрабатывает мас-
сивы информации: поведение избирателей, цифро-
вые масс-медиа. В итоге, партии в более точно мо-
гут определять предпочтения электората, выявлять 
ключевые группы (например, склонных к абсентеиз-
му) и воздействовать на них через персонализиро-
ванные сообщения.

При разработке проекта избирательной кампании 
следует исходить из того, что способность искусствен-
ного интеллекта оказывать большое влияние на избира-
тельный процесс заключается в одновременно узко и то-
чечно ориентированном и глубоком воздействии. Ярким 
примером, иллюстрирующим эту специфику, является 
способность искусственного интеллекта сегментировать 
электорат на четко определенные группы. В результате 
этого формируется возможность в рамках избиратель-
ной кампании построить политическую коммуникацию 
таким образом, чтобы донести до определенной груп-
пы избирателей именно те (содержательно и формаль-
но определенные) сообщения, которые найдут отклик 
у конкретных избирателей. Современные технологии 
искусственного интеллекта позволяют политическим 
кампаниям выходить на новый уровень взаимодействия 
с избирателями. Например, алгоритмы ИИ способны то-
чечно воздействовать на колеблющихся граждан в стра-
тегически важных округах. При этом позиция кандидата 
может доноситься через актуальные для определенной 
группы людей проблемы. Дело в том, что, обрабатывая 
данные из соцсетей и открытых источников, ИИ созда-
ет детальные психологические портреты избирателей. 
Они, в свою очередь, помогают в разработке сообще-
ний, воздействующие на эмоции, глубинные убеждения 
и ценностные ориентиры, что усиливает убедительность 
агитационных материалов. В цифровую эпоху быстрая 
и адаптивная генерация контента в различных форма-
тах –  сама по себе конкурентное преимущество. А в ку-
пе с формированием нужного общественного дискурса 
и нивелировки альтернативных точек зрения, она дает 
огромный результат. Наконец, технологии ИИ на осно-
ве мониторинга общественных настроений в реальном 
времени, могут оперативно скорректировать коммуника-
ционные стратегии, разработав альтернативные посылы 
с большей эффективностью.

Таким образом, ИИ трансформирует политический 
маркетинг, позволяя кампаниям вести сверхточное ми-
кротаргетирование, создавать психологически выверен-
ные сообщения и оперативно реагировать на изменения 
электоральных настроений. Эти технологии существен-
но повышают эффективность избирательных кампаний, 
хотя и вызывают вопросы этического характера.

Обращаясь к тем угрозам и спорным моментам ис-
пользования искусственного интеллекта в избиратель-
ной кампании при планировании проекта такового про-
цесса, следует учитывать следующие особенности.

1. Использование технологий искусственного интел-
лекта позволяет настолько адресно работать с группа-
ми избирателей, что это повышает уровень поляризации 
в обществе. Алгоритмы искусственного интеллекта, осо-
бенно те, которые используются платформами социаль-
ных сетей, определяют приоритетность контента, кото-
рый максимально вовлекает пользователей. Это часто 
приводит к продвижению сенсационного и эмоциональ-
но заряженного контента, который может поляризовать 
общественное мнение[15]. Алгоритмы анализируют по-
ведение и предпочтения пользователей, чтобы предо-
ставлять контент, который соответствует существующим 
убеждениям и укрепляет их, создавая эхо-камеры, в ко-

торых люди в основном сталкиваются с позициями, со-
впадающими с их собственными.

2. Производство дипфейков и распространение недо-
стоверной информации (дезинформация избирателей).

Как мы уже отмечали выше, технология производ-
ства дипфейков посредством инструментария искус-
ственного интеллекта представляет серьезную угрозу 
для выборов, поскольку позволяет создавать убедитель-
ный, но ложный контент, который может ввести в заблу-
ждение избирателей и нанести ущерб репутации, а так-
же быть использован для дискредитации кандидатов или 
разжигания беспорядков.

Искусственный интеллект может автоматизировать 
создание и распространение ложных новостных статей, 
постов в социальных сетях и другого контента. Эти кам-
пании могут быть адаптированы к конкретной демогра-
фической группе избирателей с использованием инди-
видуальной дезинформации, призванной повлиять на их 
восприятие и поведение.

3. Эрозия доверия и манипулятивное воздействие.
Искусственный интеллект, осуществляя пропаган-

дистское по своей сути воздействие, способен настолько 
незаметно повлиять на избирателей, что последующее 
раскрытие манипулятивного воздействия или широкая 
осведомленность избирателей об использовании искус-
ственного интеллекта способны вызвать кризис доверия 
граждан. При создании проекта избирательной кампа-
нии следует учитывать настороженное отношение граж-
дан к использованию цифровых средств влияния и их 
склонность часто обнаруживать конспирологический 
подтекст. Результатом некорректного использования 
искусственного интеллекта может стать подрыв дове-
рия граждан как к политике вообще, так и к ее конкрет-
ным институтам (средствам массовой информации, по-
литическим деятелям, партиям, институту выборов как 
таковому). Когда избиратели не могут отличить правду 
от лжи, их доверие к демократическому процессу снижа-
ется –  возникает эрозия доверия.

Манипулирование поведением избирателей: микро- 
таргетинг с поддержкой искусственного интеллекта 
и психологическое профилирование могут влиять на по-
ведение избирателей способами, которые трудно обна-
ружить, и, соответственно, им трудно противодейство-
вать. Эта манипуляция может изменить исход выборов, 
склоняя на свою сторону неопределившихся избирате-
лей или подавляя явку избирателей из определенных 
демографических групп.

Самая большая опасность манипулятивного влияния 
искусственного интеллекта состоит в возможности его 
использования в экстремистских целях. В этом случае 
экстремистские противоправные действия по дезинфор-
мации и глубокой фальсификации могут нарушить из-
бирательный процесс, распространяя ложную информа-
цию о процедурах голосования, создавая путаницу и по-
рождая беспорядки.

Основные результаты исследования
Подводя основные результаты исследования, стоит отме-
тить, что роль искусственного интеллекта в современных 
выборах многогранна. Использование искусственного 
интеллекта в качестве инструментария проекта избира-
тельной кампании предоставляет как значительные пре-
имущества, так и порождает существенные риски. Хотя 
искусственный интеллект может повысить эффектив-
ность политических кампаний, он также может подорвать 
демократические процессы посредством манипуляций 
и предвзятости. Понимание этой дуальности имеет ре-
шающее значение для разработки стратегий снижения 
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рисков и использования положительного потенциала ис-
кусственного интеллекта на выборах.

Проведенное исследование показывает, что в совре-
менном мире реализация проектного подхода к избира-
тельной кампании немыслима без использования искус-
ственного интеллекта как эффективного инструмента-
рия. Проведенная систематизация позволила выделить 
6 основных преимуществ использования искусственного 
интеллекта как инструментария проекта избирательной 
кампании:

1. повышение уровня вовлеченности избирателей;
2. обнаружение дезинформации и противодействия 

ей путем анализа больших объемов данных и выявления 
ложного или вводящего в заблуждение контента;

3. повышение доступности института выборов для 
избирателей с ограниченными возможностями здоро-
вья;

4. аналитика больших баз данных в целях предостав-
ления точной информации на стадии планирования кам-
пании;

5. использование таргет- технологий для вовлечения 
избирателей в электоральный процесс;

6. разработка персонализированных коммуникатив-
ных стратегий, построение коммуникации на основе вза-
имодействия.

Вместе с тем при реализации проектного подхо-
да к избирательной кампании следует отдавать отчет 
и в очевидных угрозах, которые несет в себе исполь-
зование инструментария искусственного интеллекта 
вплоть до утраты избирателями доверия к институту 
выборов вообще.
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The article analyzes the use of artificial intelligence as an electoral 
campaign tool from the perspective of a project approach to elector-
al processes. The purpose of the study is to analyze the parameters 
of using artificial intelligence as a generative digital technology in 
the design of an election campaign. The research methodology is 
based on a systematic analysis and involves an inductive study of 
the specifics of previously documented cases of the use of artificial 
intelligence in the electoral process.
Based on the analysis of research by domestic and foreign politi-
cal scientists, as well as the study of the use of artificial intelligence 
technologies in the electoral process, the positive potential of its 
use is systematized. The highlighted features come with significant 
risks, including the potential impact of artificial intelligence on elec-
tions through biased algorithms and disinformation campaigns.
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Политическая коммуникация в избирательном процессе в рамках 
технофеодальной концепции цифровизации политики

Крапивин Николай Петрович,
стажер-исследовательЦентраСтратегииразвития
образованияМГУим.М.В.Ломоносова
E-mail: rms-ptz@ya.ru

Встатьеизучаетсяспецификавлиянияпроцессовцифровиза-
циинаполитическуюкоммуникациювусловияхизбирательно-
гопроцесса.Опираясьнаметодологиютехнофеодальнойкон-
цепции, автор проводит анализ политической коммуникации
впериодвыборов, показывая, чтовцифровомпространстве
тексткакцентральныйэлементдо-цифровойэпохи(галактика
Гутенберга) замещается устным сказанием. Устное сказание
являлосьдоминирующейформойполитическойкоммуникации
впериодгосподствафеодализма,чемкосвенноподтвержда-
ется обоснованность отдельныхположений технофеодальной
трактовкипроцессовцифровизации.Авторанализируетфей-
ковыйхарактерполитическойкоммуникациивцифровомпро-
странстве,отмечая,чтоеёфантасмагоричностьуходиткорня-
мивтрадицииустнойполитическойкоммуникации(сказания).
Этачерта,характернаякакдлясредневековыхформполити-
ческогообщения,такидлясовременныхцифровых,проявля-
етсявискаженииинформацииисозданиимифологизирован-
ныхнаративов.

Ключевые слова: политическая коммуникация, избиратель-
ныйпроцесс,технофеодализм,неофеодализм,цифровизация
политики.

Введение
Галопирующиетемпыростапотенциалаиреальныхобъ-
ёмоввлиянияпроцессовцифровизациинаполитическую
сферучеловеческогообществаделаютнасущнойзадачу
осмысленияфиксируемыхсущностныхтрансформаций
политическихинститутов,структур,процессов,полити-
ческойсистемыипорядкавзаимодействияееэлементов
вцелом.Вэтомсмыслепонятнотовнимание,которое
значительноебольшинствосовременныхполитологов
уделяютвопросамисследованиявоздействияцифрови-
зациинаполитическуюжизнь,отчётливопонимаято,что
«характерпроисходящихизмененийнастолькофунда-
ментален,чтомироваяисторияещенезналаподобной
эпохи–временикаквеликихвозможностей,такипотен-
циальныхопасностей»[3].

Приэтомбыстроеимасштабноевнедрениецифро-
вых технологий в политическое пространство создаёт
ситуациюотсутствияединойнаучнойпарадигмыпони-
маниясущностныххарактеристикрассматриваемогояв-
ления.Современнаяполитическаянаукаввопросеис-
следованияцифровизациипредставленаспектромкон-
курирующих между собой научно-исследовательских
программ,есливоспользоватьсятерминологиейИ.Ла-
катоса.

Теоретико- методологические основы 
исследования
Анализируяширокийспектральтернативныхнаучных
подходов,нельзянеотметитьвозрастающеевлияние
такназываемойтехнофеодальнойтрактовкипроцессов
цифровизации.Исследователи«концепциитехнофеода-
лизмаинеомедиевализмапредлагаютсодержательно
ценныеподходыкпониманиюсложныхименяющихся
проблемуправленияирегулированияИнтернетавсо-
временнуюцифровуюэпоху.Онипредлагаютдоступное
объяснениетрансформациисуверенитетаИнтернета,
нормативныхпотребностейгосударств,ивзаимоотно-
шениймеждупользователямиигигантскимицифровыми
платформами»[7,с.37].Неомедиевализмили«новыйфе-
одализм»,представляющийсобой«постмодернистский
взгляднасистемумеждународныхотношений,возникший
наосновепринятияидеипостсуверенных,постгосудар-
ственныхобразований»[2,с.44]ипотомуособеннопод-
ходящийдляописанияпроцессовцифровойполитической
глобализации.Сторонникинеомедиевализмауказывают
нато,чтовсовременномглобализированноммиревласть
становитсявсеболеефрагментированнойнаразличных
уровнях,включаярегиональныеиглобальныеинститу-
ты,некоммерческиеорганизацииигруппыгражданского
общества.Вестфальскаямодельгосударства«неусто-
ялапереднатискомэкономическихитехнологических
новаций»[6].Суверенныегосударствапринуждаются
кпостепеннойпередачевластипостгосударственным
образованиям,проявлениемкоторыхвыступаютчастные
военныекомпании,глобальныеорганизации(типаВсе-
мирнойорганизацииздравоохранения),претендующие
навысшийпоотношениюкнациональнымгосударствам
суверенитет,экстремистскиеорганизациирелигиозного
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иэтническоготолка,мегаполисыицифровоепростран-
ствосетевыхсообществинтернета2.0.[9]

Следуетподчеркнуть,чтовпоследнеедесятилетие
бурное развитие неомедиевалистские (неофеодаль-
ные) концепции получили вследствие дрейфа центра
исследовательского внимания от сферы международ-
ныхотношенийквопросамцифровизацииполитической
иэкономическойжизни.Так,ещев2002годуП.Дрейхос
иД.Брейтвейтиспользоваливсвоейработетермин«ин-
формационныйфеодализм»дляфиксациипроцессапе-
реходаинтеллектуальнойобщественнойсобственности
кограниченномучислувладельцевцифровыхтехноло-
гическихкорпораций,чтоврезультатесоздалопервые
интеллектуально-технологические владения феодаль-
ноготипа[5].Ваналогичномсодержательномключебо-
леепозднимиисследователямииспользовалсятермин
цифровойфеодализм[10].Д.Дженсенпосвящаетциф-
ровомунеофеодализмуцелуюглавусвоеймонографии
«Средневековый интернет», в которой обосновывает
достаточнополнуюаналогиюмеждутойполитической
структурой, которая сложилась во взаимоотношениях
публичнойгосударственнойвласти,обществаицифро-
выхплатформинтернет-медиавнашуэпохусострук-
турамиполитическихисоциальныхотношенийсредне-
вековья[8]. В конечном итоге, принекоторых отличиях
вподходахсторонникинеомедиевализмаединывтом,
что«терминыиконцепции,возникшиевсредневековом
обществе,подходятдляописанияиобсуждениямноже-
ствасоциальныхиполитическихявлений,всеизкото-
рыхсвязанысмассовымростомииспользованиемно-
выхцифровыхмедиа-технологийиприсущимиимсоци-
альнымипарадоксами,дилеммамиивызовами»[8,с.2].

Вмаксимальноширокойперспективепроцессыциф-
ровизациикаквозвращениексоциальнымиполитиче-
скимпрактикамсредневековьяпредставляетврядесво-
ихработгреческийисследовательЯ.Варуфакис.Онот-
талкиваетсяотполитическойэкономииК.Маркса.Марк-
систскийподходпозволяетВаруфакису,сфокусировав-
шись на экономике как на базисе, достичь широких
обобщенийприменительноковсемсферамисекторам
надстройкиотполитикииправадокультурыидосуга.

Центральным элементом концепции греческого ис-
следователя выступает положение о том, что капита-
лизмвсвоёмразвитии,действительно,оказалсяпрео-
долен,нонесоциалистическимобщественнымустрой-
ством,акачественноновойразновидностьюсоциальной
организации,которуюВаруфакисиназываеттехнофе-
одализмом.Сущностнуюспецификутехнофеодализма
образуеттрансформациякапиталавоблачныйкапитал,
подкоторымпонимается«совокупностьобъединенных
всетькомпьютеров,программногообеспечения,алго-
ритмовнаосновеискусственногоинтеллектаикомму-
никационного оборудования, обеспечивающих доступ
влюбойточкепланетыивыполняющихширокийспектр
новыхистарыхзадач» [1, с.265],чтоделаетвозмож-
нымнепростоизменениесервисныхсекторовэкономи-
ческой деятельности, но полностью переформатирует
поведениерабочихипотребителейвинтересахновой
формыкапитала.

Варуфакисубеждёнвтом,чтоцифровыеторговые
платформынепредставляютсобойаналогрынка.На-
против,онивообщеуничтожаютрыноккактаковой,яв-
ляясобойнекийоблачныйфеод.Именновэтойанало-
гиицифровойплатформытипаAppStore,Amazon,We-
Chat, eBay, Google Play феодам средневекового мира
Я.Варуфакисчерпаетосновудляконцептуальногопо-
нимания цифровизации как становления технофеода-
лизма. Глобальная цифровизация в данном подходе
приводитктому,чтомироказываетсясегментирован-

нымнаотдельныеучастки,принадлежащиецифровым
феодаламнаправахренты.Этифеодалы–владельцы
цифровыхтехнологическихгигантов,изчислакоторых
Варуфакис видит первопроходцем Apple. Именно эта
корпорация,какполагаетВаруфакис,нетолькосозда-
ласмартфон–полностьюизменивпредставлениеоте-
лефонеизадавтрендтотальноймобильностиистольже
тотальнойцифровизации,ноипервойпредложиласто-
ронним разработчикамсоздавать приложения для ай-
фона.Врезультате,производительпопадаетввассаль-
ную зависимость от цифрового лорда. Самим фактом
размещения своей продукции на цифровой площадке
ондемонстрируетлояльностьсюзерену,готовностьпод-
чинятьсяему.Приэтомплатойзанеповиновениебудет
являтьсярасторжениевассальнойприсягии изгнание
«недостойноговассала»сцифровойтерриториифеода,
чтоавтоматическивлечётзасобойегосмерть.Альтер-
нативой смерти выступает принятие вассальных отно-
шенийсдругимцифровымсюзереном.

Сутьсамихотношенийприэтомнеменяетсяиони,
как указывает Варнуфвакис, не имеют ничего обще-
го с капитализмом в силу того, что облачный капитал
упраздняет прибыль, замещая ее рентой. Под облач-
нойрентойздесьпонимаютсяплатежи,которыеоблач-
ныевассалывыплачиваютсвоимцифровымсюзеренам
просто за право быть представленным в иерархиче-
скомцифровоммире.Подобноеполностьювписывает-
сявформулусредневековоговассалитета,которуюЖ.
леГоффвыразилвкрасивойформуле:феодализм–это
омажифьёв(феод).

Омажестьприсяга,знаменующаязаключениевас-
сального договора. Формой такой присяги выступает
принятие соглашения с цифровым вассалом, которое
не может быть изменено, почти никогда не восприни-
маетсясосторонысвоегосодержанияипредставляет
собой не более чем ритуальное действие. «Я прини-
маю»(«Iaccept»).Феод(фьёв)вновомцифровомми-
реестьтачастьцифровогопространства,котораяда-
рованазаверностьипринятиеместавиерархииико-
торая позволяет получать некие средства. При этом
важноне то, насколькоэффективноиспользуетсяфе-
од (то есть не прибыль), а само вассальное принятие
феодаиполучаемаяснегорента.Подводяопределён-
ныйитог,Варуфакиспостулируетмаксиму,согласноко-
торой «величайшим достижением облачного капитала
сталовсёбольшеепоглощениеегоИИ-алгоритмически-
цифровойсетьюнетолькопроцессовизмененияпове-
денияработниковипотребителейвинтересахоблачных
капиталистов,ноисамогорынка,превращающеецелые
сегменты капиталистического класса в его вассалов»
[1,с.280].

Вэтоммиреоблачныхфеодоввсёнаселениепред-
ставляетсобойбольшенеграждан,ацифровыхпроле-
тариеввтовремя,когдачеловекработает,ицифровых
крепостныхвовсёостальноевремя.Варуфакисобраща-
етвниманиенато,чтоинтернет,построенныйпофор-
муле 2.0. предполагает наполнение содержания сете-
вых ресурсов самими же пользователями. Они платят
постоянно:своимиидеями,мыслями,мемами,сообще-
ниямииликакминимумсвоимиданными,предоставляя
ихвбезраздельноепользованиецифровымлордам,что
позволяетихвассаламвсеболееиболееполнорегу-
лировать поведение самих же цифровых крепостных.
Как пишет греческий мыслитель: «Облачные крепост-
ные–пользователи,неимеющиеотношенияникодной
корпорации(тоестьне-рабочие),которыеготовыдолго
изачастуюусерднотрудитьсябесплатно,чтобывоспро-
изводить запасы облачного капитала, например, с по-
мощьюпостов,видео,фотографий,обзоровибольшо-
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гоколичествакликов,чтоделаетцифровыеплатформы
болеепривлекательнымидлядругихпользователей»[1,
с.271].

Подобныйтехнофеодальныймирприводитккорен-
номупереосмыслениюнетолькоэкономическойсисте-
мы,составляющейегобазис,нои,какмыуказываливы-
ше,трансформируетвсенадстроечныесегментыипре-
ждевсегополитику.Неофеодальные,технофеодальные
концепции цифровизации порождают вполне допусти-
мую и даже закономерную критику. Ярким примером
можносчитать,работуЕ.Морозова«Критикатехнофео-
дальногоразума»,вкоторойавторставитподсомнения
главныйтезиссторонниковтехнофеодализмаосмерти
капиталистическогоспособапроизводстваивцеломка-
питалистическогомира[11].

Вместе с тем возможновоспринять технофеодаль-
ныеконцепциицифровизациикакоднуизальтернатив-
ныхпарадигмглобальнойцифровизации.Подобноеме-
тодологическое основание позволит нам подвергнуть
рассмотрениюрядчастныхполитическихпроцессов,ко-
торымувышеприводимыхисследователейвсилувысо-
койстепениобщностинеуделялосьдолжноговнимания.
Кчислутакихпроцессов,безусловно,следуетотнести
избирательныйпроцессвсовокупностисовсейсисте-
мойполитическойкоммуникации,неизбежноохватыва-
ющейэлекторальныепроцессы.

Представляется, что цифровая специфика техно-
феодализма должна будет найти себя и в рамках по-
литическихотношенийи политической коммуникации,
складывающейся вокруг фундаментального институ-
та демократической политики – выборов. Это позво-
ляет в определённой степени проверить адекватность
концептуальных построений сторонников технофеода-
лизма.Вслучаеихправотымыдолжныбудемнаблю-
датьопределённуютрансформациюинститутавыборов
вцифровомполитическоммире,авместеснимитранс-
формациюполитическойкоммуникации.Приэтомгипо-
тетически следует предположить, что правота сторон-
ников технофеодализма позволит нам увидеть черты
политическойкоммуникацииивцеломизбирательного
процесса,свойственныефеодальномумиру.Проверка
настоящейгипотезыбудетсоставлятьцельнашегоис-
следования.

Основные результаты и обсуждение
Политическаякоммуникацияпредставляетсобоймного-
плановыйи,можносказать,всеохватывающийполитиче-
скийинститут(процесс),обращаяськкоторомуврамках
проверкизаявленнойгипотезымыбудемобращатьвни-
маниетольконаодинаспектполитическойкоммуника-
ции–политическуюкоммуникациюврамкахизбиратель-
ногопроцесса.Ограничиваясьэтимирамками,обратим
вниманиенато,чтополитическаякоммуникация,имев-
шаяместобытьврамкахизбирательногопроцессаполи-
тическойсистемыпериоддо-цифровойтрансформации,
имеласвоимкраеугольнымкамнемтекст.До-цифровая
политическаясистема,сложившаясяврамкахмодерного
политическогомираипредполагающаягосударственный
суверенитетивестфальскуюсистемугосударственных
отношений,демократиювееразличныхпроявлениях
иформах,парламентаризм,представительскуюформу
участиягражданвполитическойжизни,атакжерядиных
характеристик,вращаласьвокругтого,чтоМ.Маклюэн
называл«ГалактикаГутенберга».Привсемнатиске,кото-
роепечатноеизданиевкультуресоциальныхсообществ
цивилизациимодернаиспытывалоподвлиянием,скажем
телеграфаителевидения,сампосебетексткакцен-
тральныйэлементкоммуникациинеставилсяподсомне-

ние.Политическаякоммуникацияскладывалась,враща-
лась,развивалась,сталкиваласьскризисами,новсегда
поповодутехилииныхтекстовпечатныхилидоступных
дляпечати.Книгакаксимвол«ГалактикиГутенберга»
оставаласьвцентреполитическойкоммуникации.Сама
посебецентральнаярольтекстаранееникогданеста-
виласьподсомнение.

Приэтомтексткакядрополитическойкоммуникации
требовалсвоейинтерпретации,темсамымзадаваяна-
правленияполитическихдебатов,распадаясьнаорто-
доксальныеисовременные(еретические,обновленные
ипрочее)трактовки.Указаннаясвязка:«текст–интер-
претация»образовывалаосновополагающуюосьполи-
тическойкоммуникации,явноилинепроизвольносводя
ее в эпистемологическое пространство. Такой подход
предполагалобязательноеналичиевсистемеполитиче-
скойкоммуникациипознавательногопроцесса,совсеми
вытекающимиотсюдабазовымивопросамиипроблема-
ми,как-то:
– оролиразумаи степениразумностиполитической

коммуникации,
– осоотношенииразумаиверывполитическойком-

муникации
– овозможностипознанияокончательнойистинывпо-

литическойкоммуникации
– ометодологииубежденияиаргументации,вцелом

о методологии изложения того знания, которое за-
ложеновтекстеикотороеполагаетсяизъятым(обо-
снованным)интерпретатором

– наконец,осозданииновоготекста.
Политическая коммуникация эпохи «Галактики Гу-

тенберга»впериодизбирательнойкампанииэто ком-
муникацияополитическихпрограммах,обихпонимании
избирателями, разрешение вопроса о мотивационных
факторах, движущих избирателями (разум или вера),
публичныедебаты,имногоедругое,новсегдавраща-
ющеесявокругтекстакакбазовогоэлементаполитиче-
скойкоммуникации.

Цифровая эпоха в корне изменила этот фактор,
упразднивпечатныйтексткакцентральныйэлементпо-
литическойкоммуникации.Такойвыводможетпоказать-
сяпарадоксальнымнафонегигантскогоростаобъемов
текстов, продуцируемых пользователями в интернете.
Цифроваясредапредоставляеткаждомупользователю
возможностьсозданияипопуляризации,распростране-
ния собственных текстов, более того, цифровые плат-
формыпрямоподталкиваютктакомутворчеству,полу-
чаявкачествесобственнойвыгодыбесплатноенаполне-
ниецифровогопространствамыслями,чувствами,эмо-
циямиитомуподобнойинформациейотпользователей.
Однакоже,наповеркутексты,продуцируемыевциф-
ровоммиревиртуальныхсетевыхпространств,являют-
сянетекстами,аконтентом–цифровымсодержанием
пользовательскойактивности–сказанием.

Там, где текст галактики Гутенберга предполагал
фиксированнуювнекоемматериальномносителеидею,
сказаниецифровыхпользователейпредлагаетвесьма
подвижноесмысловоеобразование,непретендующее
назавершенность.Болеетого,сказаниепринципиально
допускаетвозможность,авбольшинствеслучаевипря-
мотребуетегодополненияпоследующимисказателями.
Вэтомсмыслезаменатекстасказаниемвыводитполи-
тическуюкоммуникациюизэпистемологическойплоско-
сти«текст–интерпретация»вантропологическоепро-
странствосказание–повторение(передача).

Ярким примером такой трансформации становятся
актырепостамемов,использованиехештегов,техники
ретвита,вирусныерассылки,комментарии,использова-
ние эмодзи. Мем это не текст и не часть текста, мем
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неотсылкактексту.Мем–этосказание,короткое,эмо-
ционально окрашенное, несущее некое содержание,
ноэтосодержаниеобогащаетсякаждымновымпользо-
вателем, пересылающим мем, ретранслирующим его.
Политическаякоммуникациявцифровоммирестроит-
ся не вокруг обсуждения текстов, принципиально кор-
респондирующихкистинеизавершенностивпечатной
данности.Политическаякоммуникациявцифровомми-
репредставляетсобойвброскоммента,личногосказа-
ния,записьрилза,публикациясторисипрочее.

Сторис,каккороткоевидеоотомилииномобъекте
(событии,явлении),ненесетвсебезавершенноесодер-
жание. Сама суть сторис-технологии сводится к тому,
чтобыбытьувиденным,прокомментированным.Вэтих
комментариях,впересылкесторис,сказаниеполучает
своёперманентноподвижноесодержание,котороебу-
детменятьсяотпользователякпользователю.Сутьсто-
рисневтом,чтобыизвеститьонекоемфиксированном
содержании,новтом,чтобыбытьпересказанным–на-
братьлайков,просмотров,репостов.Цифровоесказа-
ниекакособогородаконтентникогданестанеттекстом
втомсмысле,какойтекстимелв«галактикеГутенбер-
га».Цифровойконтентникогданепредполагаетзавер-
шения.

Фиксируяуказанныеспецифическиехарактеристики
коммуникативныхтехнологийвцифровомпространстве,
мыотмечаемихнарастающеераспространениевполи-
тическойкоммуникацииврамкахизбирательногопро-
цесса.Втоймере,вкакойввозрастполитическойак-
тивностивходятизбиратели,являющиеся«цифровыми
аборигенами» (тоестьтелюди,которыеужессамого
детстважиливмиредоступностицифровыхтехнологий,
мобильногоинтернетаисмартфонов–рождённыепосле
2002года),мынаблюдаемростобъемовполитической
коммуникациивпериодизбирательнойкампанииспо-
мощьювышеотмеченныхявлений.

Яркиепримеры,подтверждающиеприводимыеполо-
жениямывстречаемвисследованиях,анализирующих
выборы,прошедшиевпоследние годывСША (прези-
дентскиевыборы2024года)[12],Индонезии(президент-
скиевыборы2024года)[14],Европе(выборывЕвропей-
скийпарламент2024года)[13],Нигерии(местныевыбо-
ры2023года)[4]иврядедругихработ.Всвоихисследо-
ванияхполитологиотмечалихарактерныеособенности,
подтверждающие приведенные нами выше положения
обособенностяхполитическойкоммуникациивцифро-
вомпространствеврамкахизбирательногопроцесса.

Так,например,Л.Робинсон,подвергшаяанализуот-
дельныевопросывыбороввСША2024года,категори-
ческиутверждает,чтовлияниемемови,вцелом,стиля
общения в социальных сетях стало «неоспоримой си-
лойвизбирательномцикле2024года»[12,с.44].Ана-
логичнымобразоминдонезийскиеисследователигово-
рято том,что«политическийконтентввидекоротких
видеороликов и инфографики получил более высокий
уровень взаимодействия (лайки, комментарии и репо-
сты)посравнениюсконтентомввидетекстаилидлин-
ныхстатей.<…>Политическиесообщения,передавае-
мыечерезсоциальныесетиввизуальнойформе,более
эффективны для привлечения внимания и поощрения
вовлеченности избирателей, чем более традиционные
сообщения»[14,с.107–108].Итальянскиеисследовате-
литакжеразделяютобщееположениеодоминирующем
трендемоделейполитическойкоммуникацииврамках
избирательныхкампанийвсторонутехформ,которые
присущисоциальнымсетям,приэтомотмечая,что«чет-
киеконтрасты,числовыеданные,эмоциональныетриг-
герыивизуальнопривлекательныемакетывносятзна-

чительныйвкладвпопулярностьпостоввсоциальных
сетяхвполитическомдискурсе»[13].

Обратимвниманиенато,чтоотмеченныевышеха-
рактеристики–чёткиеконтрасты,эмоциональныетри-
ггеры ивизуальнаяпривлекательность– характеризу-
ютименносказания.Тексту«галактикиГутенберга»та-
ковые характеристики безразличны, а применительно
ксказаниюонипревращаютсявзначимые,вчём-тода-
жеопределяющие,особенности.

Отметим,чтовыявленноепротивопоставлениетек-
статрадиционнойизбирательнойкоммуникациииска-
заниякакформыцифровойполитическойкоммуникации
впериодвыборовимеетфундаментальноеположение.
Дело в том, что коммуникацияв рамках феодального
социумастроиласьненатестах,анасказаниях.Фео-
дализм – эпоха устного рассказа, в которой печатное
слово,безусловно,былопредставлено,новнеполити-
ческойкоммуникации,темболееврамкахизбиратель-
ныхпроцессов.

Здесьследуетподчеркнуть,чтосампосебеинсти-
тутвыборовивцеломдемократическиепрактикибы-
лидостаточнополнопредставленывфеодальноммире.
Яркимпримеромэтоговыступаютвечевыеформыса-
моуправления,соборы(каксветские,такицерковные),
городскиеобщины,скажем,виталийскихгородах,итак
далее.

Вкачествепримерагосподстваустногословаиска-
зания в феодальной культуре можно привести отече-
ственнуюпрактикувыборапосадников,широкораспро-
странённыепрактикивыбораместных,«низовых»пред-
ставителей(управленцев).Подобныепримерыактивных
избирательныхпрактикфеодализмаможнопродолжить
вплотьдоизбирательногопроцессавыбораверховного
царя Земскимсобором, при этом именноизбиратель-
ный процесс и его результат определял легитимность
избранногогосударя.

Всявышеприведеннаяпрактикавыбороввфеодаль-
номмирепроходилавмедиумеактивнойполитической
коммуникации,нокоммуникацииисключительноустной.
Даже редкиепечатные тексты имели тенденциюк су-
ществованию,преждевсего,впересказе,вустномска-
зании.Текстынаходилисьнапериферииполитической
коммуникации,тогдакакустноесловоформировалоее
сердцевину.

Безусловно,следуетпонимать,чтосказаниеврам-
кахцифровойполитическойкоммуникациивнашидни
исказаниеврамкахполитическойкоммуникациифео-
дальногообществапредставляютсянетождественными
поформе.Разработкаииспользованиецифровыхтех-
нологий, существование устного слова в виртуальном
пространстве интернета изменяет его облик. Но сущ-
ностныехарактеристики господствасловаравнымоб-
разомвсоциальныхсетяхначалаXXIвекаилокальных
сообществахфеодальногомираостаютсятождествен-
ными.

Рамкинаучнойстатьинепозволяютбезпревышения
объемапровестивсестороннееисследованиепаралле-
лейиаллюзийсредневековыхустныхпрактикполити-
ческойкоммуникацииисказанийцифровойэпохиполи-
тической коммуникации. Требует своего полноценного
анализаиосмыслениядопустимостьпараллелеймеж-
ду,блогерамииминнезингерами,междуконспирологи-
ческимитемамииеретическимиверованиями,атакже
многие другие аспекты, которые имеют значительный
интерес,какдляполитическойнаукивцелом,такидля
развитиятехнофеодальнойкартиныполитическогоми-
ра.Однакоосуществлениеподобногоанализапотребует
масштабного исследования, реализация которого воз-
можнатольковмонографическомисследовании.Вси-
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лу этого обстоятельства можно обратиться для иллю-
страциииподтверждениясущностногоединстваустных
формсказаниявфеодальнойитехнофеодальнойполи-
тическойкоммуникациивпериодвыборовлишькодно-
муаспекту–формированиюфейков.

Фейки,тоестьнедостовернаяинформация,предста-
ютсегодняоднойизактуальныхпроблемполитической
коммуникацииввиртуальнойсредевпериодвыборов.
Борьбасфейкамипредставляетсякакодноизнаиболее
значимых направлений противодействия неправомер-
нымтехнологиямполитическоговлияния.Однако,если
мывстанемнапозиции технофеодализма, томыуви-
дим,чтофейковостьявляетсясущностнойчертойустно-
госказаниякактакового.Всёпространствоустнойком-
муникациифеодализмапронизанотем,чтовсказаниях
смещаютсяпластыреальногоинереального.Приэтом
вымысел не рассматривается как привнесение автора
(авторвообщеотсутствуетвустномсказаниисредневе-
ковойцивилизации).Сампосебеустныйрассказстро-
итсянадопущениифантастического,нереального.При
этомвходеустнойретрансляциинереальноевполнесе-
беможетменяться,трансформироваться,обогащаться,
перемещаясьвполитическомпространстве.

Аналогичнымобразомвиднаифейковостьвцифро-
вомпространствевиртуальногомира.Яркийпример–
вбросо«российскомследе»ввыборахД.ТрампавСША
в 2016 году. Этот фейк представляет собой исключи-
тельно устное сказание, автор-прародитель которого
неизвестениявляетсобойсовокупнуюсредуинтернет-
пользователей.Онпорожденсамойполитическойком-
муникацией в цифровом мире, где эта информация
обрастала рядом подробностей вполне себе былинно-
го, фантасмагорического характера. Равным образом
и в другихфейковых новостях наблюдаютсяаналогии
фольклорнымперсонажам,например,ПетроваиБаша-
рова–ТугаринуЗмеюилиСоловьюразбойнику,посте-
пенифантасмагоричностиихпоступков,скоростипере-
мещениявпространствеивремени,личностнымхарак-
теристикамипрочимаспектам.

Вконечномитоге,спозицийтехнофеодализма,фей-
ковыеновостинеследуетрассматриватькакисключе-
ниеизправилкоммуникации.Напротив,онипредстав-
ляютсобойсутьновой(старой)формыустнойполити-
ческойкоммуникации,скоторойневозможнобороться,
таккаконаобразуетсутьполитическойкоммуникации
визустнойтрадициисказания.

Результаты исследования
Проблематрансформацииполитическойкоммуникации
подвлияниемпроцессовцифровизацииполитикинасе-
годняшнийденьпредставляетсобойпространствокон-
курирующихнаучныхпарадигм,стремящихсявскрыть
сущностьпроисходящихизмененийспозицийполитиче-
скойнауки.Вчислеальтернативныхисследовательских
подходовинтереспредставляеттехнофеодальнаяконцеп-
ция,сторонникикоторойполагают,чтоглобальнаяциф-
ровизацияприведетксегментацииединогопространства
человеческойцивилизации,структурируемогосообразно
факторугосподстванадвиртуальнымпространством.
Цифровыегигантыпревратятся(иужепревращаются)
вцифровыхлордов,которыеравнымобразомправяткак
присягающимиимцифровымивассалами,получающими
засвоюлояльностьвуправлениецифровойфеод–воз-
можностьбытьпредставленнымнацифровойплощадке
(ввиртуальноммиресоциальныхсетей),атакжециф-
ровыхкрепостныхипролетариев.Капиталистическая
экономикавтехнофеодальнойконцепциинеминуемым

образомгибнетврезультатезаменыприбылирентой
цифровыхфеодальныхпространств.

В исследовании подвергается проверке технофео-
дальнаяконцепцияпутемрассмотрениятрансформации
политическойкоммуникацииподвлияниемцифровиза-
ции. Выявлено, что цифровизация политической ком-
муникациивизбирательныйпериодприводиткзамене
текстанасказание.Политическаякоммуникацияприоб-
ретаетчертыдоминированияустногосказания.Равным
образомустное сказаниебылодоминирующимспосо-
бомполитическойкоммуникациивэпохуфеодального
мираисредневековыхизбирательныхпрактик.Сточки
зренияформы,онинеявляютсятождественнымивси-
лутого,чтотехнологическиевозможностивиртуального
мираXXIвекапозволяютпредставитьвинойформе(ме-
мы,сторис,рилсы,короткиевидеоипрочее)устноеска-
зание,носущностныехарактеристикисказанийвпроти-
воположностьтекстуостаютсяидентичными.
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cessesonpoliticalcommunicationinthecontextoftheelectoralpro-
cess.Basedonthemethodologyofthetechnofeudalconcept,the
authoranalyzespoliticalcommunicationduringtheelectionperiod,
showingthatinthedigitalspace,textasthecentralelementofthe
pre-digitalera(theGutenberggalaxy)isreplacedbyoraltradition.
Oraltraditionwasthedominantformofpoliticalcommunicationdur-
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certainprovisionsofthetechnofeudalinterpretationofdigitalization
processes.Theauthoranalyzesthefakenatureofpoliticalcommu-
nicationinthedigitalspace,notingthatitsphantasmagoriaisrooted
inthetraditionoforalpoliticalcommunication(legends).Thistrait,
characteristicofbothmedievalformsofpoliticalcommunicationand
moderndigitalones,manifestsitselfinthedistortionofinformation
andthecreationofmythologizednarratives.
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Самойлов Сергей Федорович,
д.ф.н., профессор, полковник полиции, заместитель 
начальника кафедры социально- гуманитарных дисциплин 
Донецкого филиала Волгоградской академии МВД России
E-mail: samoilow111@yandex.ru

Митин Алексей Васильевич,
к.ф.н., доцент кафедры философии и социологии Московского 
университета МВД России

Содержание статьи посвящено важной для российской право-
охранительной системы проблеме –  анализу стратегии и так-
тики попыток осуществления террористической вой ны против 
Российской Федерации, предпринимаемыми действующим 
киевским режимом. Специфика авторского подхода к рассма-
триваемой проблеме заключается в конструировании особого 
концепта «идеология российского регионального сепаратиз-
ма», отражающего попытки враждебных Российской Федера-
ции политических сил создать политическую и доктринальную 
платформу для сепаратистских групп различной идеологиче-
ской направленности. В качестве теоретико- методологической 
базы представленного в статье исследования выступил кон-
структивный подход в социально- гуманитарных науках.

Ключевые слова: конструктивизм в области социально- 
гуманитарного познания, цивилизационный подход, идеология 
сепаратизма, коммуникативный предмет, радикальная и экс-
тремистская среда, внутрироссийский сепаратизм, русский 
сепаратизм, этнический сепаратизм, современный российский 
коллаборационизм.

Актуальностьтемыисследования
В настоящее время экстремистская угроза на протяжении 
долгих лет остается одним из важнейших вызовов, с кото-
рыми приходится сталкиваться российскому государству 
и обществу. При этом ее характер носит ярко выражен-
ную динамическую природу. И действительно, с момен-
та создания Российской Федерации главные субъекты 
экстремисткой и террористической угрозы постоянно 
менялись, в качестве таковых в разные периоды новей-
шей российской истории выступали северокавказские 
сепаратисты, исламисты, неонацистские группировки, 
сторонники подростковых субкультур «АУЕ» и «Колум-
байн». Главной специфической чертой современной экс-
тремисткой угрозы является ее непосредственная связь 
с проводимой Российской Федерацией специальной во-
енной операцией.

Еще до начала ее проведения действующий ки-
евский режим для осуществления вой ны против ре-
спублик Донбасса взял под свое покровительство как 
украинских, так и российских праворадикалов, которые 
создав собственные вооруженные формирования при-
влекли в свои ряды сторонников неонацизма и расиз-
ма со всего мира, что создало непосредственную угрозу 
безопасности нашей страны. Одним из важнейших на-
правлений украинской политики с началом специальной 
военной операции, проводимой российскими силовыми 
ведомствами с целью денацификации Украины, стало 
развязывание террористической вой ны на территории 
России. При этом украинские государственные структу-
ры и праворадикальные организации в деле реализации 
своего замысла пытаются использовать самые различ-
ные деструктивно настроенные политические силы, со-
трудничая со всеми спектрами российской радикальной 
и экстремисткой среды от неонацистов и религиозно- 
политических экстремистов до сторонников идеологии 
«цветных революций».

Одним из важнейших направлений усилий украин-
ской стороны по разжиганию террористической вой ны 
в Российской Федерации следует признать поддержку 
различных сепаратистских группировок как на террито-
рии России, так и за ее пределами. Данная поддержка 
осуществляется украинскими государственными струк-
турами и праворадикальными организациями в надежде 
на ухудшение социально- политической и экономической 
ситуации в России, которая создала предпосылки для 
разжигания в ней гражданской вой ны и как следствие 
к прекращению специальной военной операции. Из ска-
занного можно сделать вывод о том, что различные ви-
ды противодействия сепаратистским группировкам, дей-
ствующим как на территории Российской Федерации, 
так и за ее пределами является одной из приоритетных 
задач, стоящих перед российской правоохранительной 
системой в целом и органами внутренних дел в частно-
сти.

Степеньразработанноститемы
Высокая социальная опасность феномена сепаратизма 
на территории Российской Федерации послужила причи-
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ной того, что он стал предметом пристального внимания 
со стороны научного сообщества. Среди многочислен-
ных научно- исследовательских публикаций, посвящен-
ных данному негативному социальному явлению сле-
дует выделить работы таких авторов как Антонов М. П., 
Ахметов А. А., Бочарников И. В., Домарева М. А., Жам-
ков М. В., Остороухов Н. В., Пилипенко В. А., Рыбаков А. В., 
Савва М. В., Савва Е. В., Сосенков Ф. С., Скулаков Р. М., 
Сталенная Л. С., Тишков В. А., Квон Д. А., Левченко Л. В., 
Нарочницкая Е. А., Маркелова А. А., Маркедонов С. М., 
Метелева Е. Р., Шувалов А. А., Щербинин Д. И., Фирули-
на И. И.

На наш взгляд одной из особенностей научно- 
исследовательской литературы посвященной феномену 
сепаратизма следует признать недостаточное внимание 
к его идеологическому аспекту. Если такое внимание 
и уделяется, то оно ограничивается рамками анализа 
идеологии конкретных видов сепаратизма как в Рос-
сии, так и иностранных государствах. Так, можно обна-
ружить значительный объем публикаций, по идеологии 
фламандского, каталонского, ирландского, корсикан-
ского, сицилийского, галицейского, курдского сепара-
тизма, а также сепаратистских чиченских, татарских, 
крымско- татарских, башкирских, казачьих, якутских 
и др. сепаратистских концепций, рассмотренных как 
в современном, так и в историческом аспекте. Но при 
этом в научно- исследовательской литературе как пра-
вило не предпринимается попыток создания целостно-
го образа идеологии сепаратизма. Во многом данное 
обстоятельство обусловлено тем, что сам сепаратизм 
часто является лишь одной из характерных черт левых, 
правых центристских или религиозно- политических иде-
ологий.

Признавая справедливость данного утверждения, 
необходимо, однако подчеркнуть, что анализ феномена 
сепаратизма позволяет утверждать, что можно обнару-
жить многочисленные примеры, когда сепаратизм вы-
ступал в качестве идеологической базы для различных 
политических сил. К числу таких попыток следует отне-
сти и попытки действующего киевского режима и под-
держивающих их стран коллективного Запада консоли-
дировать различные группы регионалистов и сепарати-
стов в общую антироссийскую политическую платформу.

Из сказанного следует, что научное исследование, 
посвященное анализу идеологии антироссийского се-
паратизма как формирующейся целостной доктрины, 
обосновывающей экстремистскую и террористическую 
деятельность, представляется своевременной и акту-
альной.

Объектипредметисследования
Объектом исследования следует признать идеологию се-
паратизма как целостный концепт, тогда как в качестве 
его предмета представляется целесообразным рассма-
тривать процесс конструирования идеологии антироссий-
ского сепаратизма как общей политической и доктриналь-
ной платформы для сепаратистских групп, действующих 
от имени различных регионов Российской Федерации.

Постановкапроблемы
Стремление действующего киевского режима развязать 
террористическую вой ну против Российской Федерации 
с опорой на различные сепаратистские группировки, дей-
ствующие как на российской территории, так и за ее пре-
делами предполагает создание рамочной идеологической 
платформы, которую можно обозначить как «российский 
региональный сепаратизм».

Теоретико-методологическиеосновы
исследования
Основой теоретико- методологической базы проведенно-
го исследования выступил конструктивистский подход, 
представляющий собой отбор определенного эмпириче-
ского материала на основе сконструированной идеаль-
ной схемы, с целью ее дальнейшей проверки. Данный 
подход был реализован посредством применения целого 
ряда общенаучных теоретических и эмпирических мето-
дов познания, находящих свое применение в социально- 
гуманитарных науках. К числу эмпирических методов, на-
шедших свое применение в исследовании, следует отне-
сти метод дескрипции и сравнительно- сопоставительный 
анализ. В свою очередь к числу теоретических методов, 
позволивших реализовать конструктивный подход к ре-
шению поставленной проблемы, принадлежат методы 
идеализации и теоретического моделирования.

Реализация основных принципов конструктивизма 
в процессе моделирования понятия «идеология россий-
ского регионального сепаратизма» потребовало опоры 
на теоретико- методологические разработки таких клас-
сиков социального познания как М. Вебер, К. Манхейм, 
А. Щюц, П. Бергман, Т. Лукман и др. В исследовании так-
же использовались научные публикации таких предста-
вителей российского обществознания как В. С. Степин, 
А. А. Бучек, А. М. Улановский, Н. Н. Витченко, О. В. Моло-
ковой, В. Ф. Петренко и др.

Следует особо подчеркнуть, что выбор теоретико- 
методологической базы исследования вполне соответ-
ствует ее предмету, поскольку в настоящее время сама 
«идеология российского сепаратизма» является чисто 
полит технологическим конструктом.

Эмпирическаябазаисследования
В качестве эмпирического материала исследования 

выступили следующие политически важные события, 
материалы и нормативно- правовые документы:
– факты, связанные с проявлением активности групп, 

действующих как на территории Российской Феде-
рации, так и за ее пределами и разделяющих раз-
личные сепаратистские идеи;

– программы, декларации, соглашения, отдельные за-
явления как организаций, так и отдельных лиц, в той 
или иной степени разделяющих идеологию сепара-
тизма;

– различные усилия иностранных государств по под-
держке, организации и консолидации сепаратистско-
го движения в России;

– организация и противоправная деятельность терро-
ристических организаций, созданных действующих 
киевским режимом, действующих против россий-
ских вооруженных сил и разделяющих различные 
варианты идеологии сепаратизма;

– публицистические материалы и научно- 
исследовательские статьи, посвященные нынешне-
му состоянию российского сепаратистского движе-
ния;

– российские нормативно- правовые акты, признаю-
щие:

– террористическими организациями вооруженные 
формирования, действующие на стороне вооружен-
ных сил Украины, состоящие из бывших и действи-
тельных российских граждан и имеющих в свою иде-
ологическую программу идеи сепаратизма,

– экстремисткой организацией движения «Антирос-
сийское сепаратистское движение», к которому мо-
гут быть отнесены как действующие, так и могущие 
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возникнуть в будущем, радикальные сообщества, 
выступающие за отделение какой-либо территории 
от Российской Федерации.
Выделенные и исследованные эмпирические источ-

ники позволяют сделать уверенный вывод о том, что се-
паратизм из отдельного положения радикальных и экс-
тремистских сообществ постепенно превращается в ра-
мочную идеологию, нацеленную с одной стороны на кон-
солидацию различных политических сил, выступающих 
за свержение законно действующей власти, а с другой, 
на реальное расчленение Российской Федерации в обо-
зримом будущем.

Общаяхарактеристикаидеологиисепаратизма
какисходнаясхематеоретического
конструирования
Традиционно сепаратизм рассматривается как полити-
ческий феномен, связанный со стремлением опреде-
ленной территории государства в силу наличия у него 
определенной исторических, национальных, социально- 
политических, культурных, религиозных и иных особен-
ностей к политическому обособлению. При этом сте-
пень такого обособления различными авторами может 
определяться по-разному. В зависимости от степе-
ни радикальности сепаратисткой тенденции в научно- 
исследовательской литературе принято различать:
– регионализм, предполагающий политическую стра-

тегию, нацеленную на расширение прав опре-
деленных регионов, но при этом не предпола-
гает изменения имеющегося административно- 
территориального деления и кардинального измене-
ния действующей конституции;

– автономизм, выступает за создание новой автоно-
мии или существенное расширение прав уже дей-
ствующего автономного образования, что, как пра-
вило, влечет за собой изменение формы государ-
ственного устройства, например, переход от унитар-
ного государства к федеративному устройству или 
от федеративного к конфедеративному;

– сецессионизм, нацеленный на выход какой-либо тер-
ритории за пределы государства, что в свою очередь 
может осуществляться в двух основных формах:

– ирредентизма, предполагающего присоединение 
определенной территории государства к другому, 
чаще всего соседнему государству;

– индепендизм, связанный с созданием на отделяе-
мой территории нового самостоятельного государ-
ства.
Как правило, выбор одной из перечисленных страте-

гий сепаратизма предполагает создание определенной 
идеологии, в которой бы решал целый ряд важных по-
литических задач:
– обоснование политического выбора в пользу кон-

кретного вида сепаратизма;
– опровержение политических оппонентов как со сто-

роны сторонников сохранения целостности го-
сударства или неизменности существующего 
административно- территориального устройства, так 
и со стороны политических сил, отстаивающего дру-
гие формы более или менее радикальные разновид-
ности сепаратисткой идеологии;

– конкретизацию метода достижения заявленной по-
литической цели, связанной с расширением прав 
или отделением определенной территории;

– систему объяснения конкретных политических дей-
ствий, направленных реализацию политического 
проекта по расширению прав региона, создания ав-

тономии, присоединения территории к существую-
щему государству или создание нового государства.
Идеология сепаратизма может принимать самые раз-

нообразные формы как по своей структуре, так и по сво-
ему содержанию. По структуре можно выделить две ос-
новные формы:
– моноидеологическую, предполагающую наличие 

конкретной идеологической доктрины, отстаиваю-
щей конкретные идеал будущего государства или 
автономии и методы его реализации;

– рамочную, представляющую собой предельно об-
щую концепцию, включающую в себя установки, 
объединяющие идеологически противоположные по-
литические силы, вступающие во временный союз 
для достижения конкретной политической цели.
В содержательном отношении сепаратистские иде-

ологии более разнообразны, теоретически они могут 
совпадать со всем имеющимся идеологическим спек-
тром. Другими словами, практически любая идеология 
может при определенных ситуациях реализовывать идеи 
сепаратизма. По этой причине принято выделять пре-
дельно общие идеологические основания сепаратизм, 
раскрывающие его не доктринальную, а социальную ба-
зу. По этой причине обычно выделяют следующие виды 
идеологии сепаратизма:
– этнический сепаратизм, для которого характерно 

обоснование отделения определенной территории 
от государства интересами конкретного этноса;

– этно-территориальный сепаратизм, объясняет пра-
вомерность расширения прав региона или его отде-
ления от государства наличием у него определен-
ных особенностей исторического, социокультурно-
го и прежде всего экономического характера, чаще 
всего это обоснование предполагает, что отделение 
территории необходимо для завершения формиро-
вания новой нации;

– религиозно- политический сепаратизм, делает упор 
на религиозную специфику населения определенной 
территории, настаивая, что его конфессиональные 
особенности требуют либо создания той или иной 
формы клерикального или теократического государ-
ства.
Одной из главных особенностей идеологии сепара-

тизма служит его временная ограниченность, поскольку 
она может существовать только пока сохраняется акту-
альность расширения или отделения прав определен-
ной территории. Как только политические силы, реали-
зующие сепаратистскую повестку, добиваются своей 
цели или она становится не актуальной их идеология 
претерпевает существенное изменение. Именно данное 
обстоятельство дает основание многим исследовате-
лям отказываться от рассмотрения как самостоятель-
ной доктрины. Однако данный подход следует признать 
неправомерным, поскольку сепаратистская повестка мо-
жет оказаться актуальной на значительный срок и под-
чинить своему влиянию все остальные элементы идео-
логической доктрины.

Итак, специфическими характеристиками идеологии 
сепаратизма, как и любой другой ситуативной идеологи-
ческой конструкции, возникшей на базе отдельной чер-
ты, способной быть воспринятой различными политиче-
скими программами следует признать её:
– ситуативность, обусловленность конкретными исто-

рическими условиями;
– вторичность по отношению как к макро социально- 

политическим идеологиям –  либерализму, консерва-
тизму и социализму, так и их различным разновид-
ностям, и идеологическим синтезам, которая пред-
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полагает возможность обоснования идей сепаратиз-
ма различными идеологическими средствами;

– конструктивность, способность использовать раз-
личные идеологические взгляды для обоснования 
идеи расширения прав или отделения определенной 
территории государства.
Характерные черты идеологии сепаратизма, ставя-

щие под вопрос ее существование в качестве самосто-
ятельной идеологии, делают ее, с одной стороны, удоб-
ным инструментом политических технологий, а с другой 
наиболее подходящим предметом применения конструк-
тивного анализа.

Конструктивистскийанализидеологии
внутрироссийскогосепаратизма
Конструктивистский анализ идеологии антироссийского 
или внутрироссийского сепаратизма должен соответ-
ствовать основным нормам данной методологической 
процедуры. Однако специфика социально- гуманитарного 
знания заключается в том, что несмотря на наличие в нем 
определённых теоретико- методологических парадигм, на-
учных направлений и школ, в силу его принципиального 
ценностного характера и специфики предмета исследо-
вания приводит к тому, что применяемая методология 
зависит от целей и задач, формулируемых самим иссле-
дователем. Другими словами, различные представители 
как конструктивного подхода, так и уже конструктивизма 
в социально- гуманитарном познании предлагают свои 
варианты данного подхода.

По этой причине представляется целесообразным 
поэтапно раскрыть основные элементы конструктиви-
стского анализа идеологии внутрироссийского сепара-
тизма:
– основная методологическая установка, заключает-

ся в том, что предмет исследования не отражается 
и не создается, а именно конструируется исследо-
вателем, что предполагает соединение идеальных 
предметов с реальными фактами, явлениями, про-
цессами. Другими сломами методологически кон-
структивистская установка принципиально отли-
чается от объективистской и субъективистской по-
знавательных установок. Применительно к рассма-
триваемой проблеме конструктивистская установка 
означает, что идеология внутрироссийского сепара-
тизма выделяется в качестве целостного явления 
самим исследователем, что однако не означает его 
творческого произвола, поскольку само теоретиче-
ское конструирование опирается на факты консо-
лидации и прямого инициирования создания групп 
сепаратистской направленности киевским режимом 
и странами коллективного Запада, а также на право-
вую оценку данных политических действий россий-
ским законодательством;

– специфика понимания гносеологического субъек-
та проявляется в том, что он одновременно может 
не только познавать, занимая при этом активную 
по отношению к исследуемому предмету позицию, 
но и непосредственно участвовать в процессе онто-
логического формирования изучаемого предмета. 
В связи с этим в конструктивистской методологии 
возникает проблема демаркации гносеологическо-
го и онтологического субъекта. Например, исследо-
ватель идеологии внутрироссийского сепаратизма 
может одновременно быть и политтехнологом, раз-
рабатывающим соответствующие идеологические 
конструкты. В этом случае может возникнуть опас-
ность подмены объективных данных об исследу-

емом предмете идеологически ангажированными 
высказывания. Возможен и обратный процесс, иде-
ологический противник внутрироссийского сепара-
тизма может подменять объективное исследование 
изучаемого социально- политического феномена его 
критикой. В силу данного обстоятельства возникает 
потребность в существовании следующего элемента 
конструктивисткой методологии;

– рефлексия, предполагающая непосредственное раз-
граничение описания функционирования исследуе-
мого объекта от самого процесса познания. Именно 
рефлексивность конструктивистского подхода по-
зволяет провести границу как между познаватель-
ным процессом и идеологической интерпретацией, 
так и в сознании самого исследователя, между ним 
как ученым и идеологом.
Применительно к исследуемому предмету рефлек-

сивность конструктивистской методологии проявляется 
в следующем:
– специфика понимания предмета, заключается в том, 

что он является результатом не только познаватель-
ной, но и в своей сущности, хотя познавательная 
и онтологическая конструкции могут не совпадать. 
Применительно к рассматриваемой проблеме это 
означает, что идеология внутрироссийского сепа-
ратизма конструируется не только исследователем, 
когда раскрывается ее характер, структура, причи-
ны возникновения и т.д., но сама в себе она пред-
ставляет собой полит технологическую конструкцию, 
созданную под определенный политический заказ, 
в определенных социальных условиях;

– специфика понимания предмета исследования как 
элемента системы, проявляется в том, что идеоло-
гия внутрироссийского сепаратизма должна быть 
рассмотрена не только как составная часть соответ-
ствующего феномена, но и как элемент мирового по-
рядка, а именно как элемент конфликта цивилиза-
ций. В этом отношении феномен внутрироссийского 
сепаратизма является сопоставимым с такими исто-
рическими событиями как инициирование Польшей 
похода Лжедмитрия I, пребывание на турецкой служ-
бе запорожских казаков и казаков- некрасовцев, 
поддержка западноевропейскими странами русско-
го революционного движения в XIX –  начале XX ве-
ка, создание гитлеровской Германией т.н. «русского 
освободительного движения» во главе с генералом 
А. Власовым, спонсирование «цветных революций» 
на постсоветском пространстве. Другими словами, 
конструктивистский анализ позволяет рассмотреть 
феномен внутрироссийского сепаратизма в целом 
и его идеологию в частности, не в качестве уникаль-
ного явления, а как элемент глобального процесса –  
конфликта цивилизаций;

– специфика понимания сущности исследуемого пред-
мета проявляется в том, что в конструктивистской 
методологии раскрывается синтетическая природа 
исследуемой социальной реальности, присутствие 
в ней субъективной и объективной компонент. При-
менительно к пониманию сущности идеологии вну-
трироссийского сепаратизма это означает раскры-
тие его полит технологического характера, проявля-
ющего себя в попытке создания предельно общей 
политической программы, способной охватить раз-
нохарактерные по своей идеологической направ-
ленности оппозиционно настроенных по отношению 
к действующей российской власти политических 
сил;

– коммуникационное объяснение существования ис-
следуемого предмета заключается в том, что в рам-



249

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
ках современной конструктивисткой методологии 
доминирует коммуникационная понимание социаль-
ной предметности. Применительно к исследованию 
идеологии внутрироссийского сепаратизма это озна-
чает, что она формируется и функционирует внутри 
нескольких коммуникационных систем, важнейшей 
из которых следует признать политическую комму-
никацию действующего киевского режима и стран 
коллективного Запада с российской радикальной 
и экстремисткой средой, действующей как в России, 
так и за ее пределами;

– специфика структуры исследуемого предмета выра-
жается в его рамочном характере. Применительно 
к анализу идеологии внутрироссийского сепаратиз-
ма это означает, что в ней можно выделить следую-
щие элементы:

– консенсусный круг, содержание которого состав-
ляют ценностные ориентиры, политические идеи 
и стратегии радикального либерализма, обосновы-
вающего как технологии «цветных революций», так 
и методы вооруженной борьбы,

– доктринальные круги, представляющие собой раз-
личные по своему характеру идеологические док-
трины российской деструктивной оппозиции, а так-
же радикальных и экстремистских сообществ, в том 
числе запрещенных на территории Российской Фе-
дерации таких как «Легион «Свобода России», «Рус-
ский добровольческий корпус», «Сибирский добро-
вольческий батальон» и т.д.,

– сектора идеологического совпадения, содержат 
в себе положения общие как для радикального либе-
рализма, так и иных идеологий радикальной и экс-
тремисткой направленности ряд положений,

– сектора идеологических расхождений, представле-
ны идеологическими положениями доктрин ради-
кальных и экстремистских сообществ, не входящих 
в консенсусный круг,

– анализ содержания исследуемого предмета, заклю-
чается в том, что конструктивистская методология 
осуществляет решения целого ряда задач, таких как:

– установление сущности предмета,
– выделение его основных черт и соотношение между 

нами,
– возникновения как результата синтеза исходных 

элементов,
– раскрытие эволюции содержания предметности как 

результат внутренней и внешней коммуникации.
Применительно к анализу содержания идеологии 

внутрироссийского сепаратизма перечисленные выше 
этапы ее исследования выглядит следующим образом:
– идеология внутри российского сепаратизма как це-

лостная идеологическая концепция, представляет 
собой идеологическую конструкцию, имеющую ра-
мочный характер и нацеленную на консолидацию, 
мобилизацию и формирование новых сепаратист-
ских групп как в России, так и в эмиграции;

– важнейшими общими чертами внутрироссийского 
сепаратизма следует признать:

• антиколониализм, определяющую Россию в каче-
стве империи, имеющей внутренние колонии, а борь-
бу –  за создание на ее территории новых государств,

• этноцентризм, рассмотрение этнических особенно-
стей в качестве главного основания создания новых 
государств,

• гиперкритицизм, максимально критичное отношение 
к действующей власти при минимальном оглашении 
собственной программы социально- политического 
преобразования общества,

• популизм, выдвижение предельно общих и нереали-
зуемых лозунгов, таких как осуществление социаль-
ной справедливости, повышение уровня благососто-
яния, расширение социальных, экономических и по-
литических свобод, нацеленных на поддержку широ-
ких слоев общества,

• революционизм, оправдывающий участие россий-
ских граждан и эмигрантов в текущем вооруженном 
конфликте на украинской стороне, а также призыва-
ющий к свержению законно действующей россий-
ской власти насильственным путем.
Общие черты внутрироссийского сепаратизма всту-

пают в противоречие с положениями идеологий и поли-
тических программ различных входящих в него групп, 
к числу такого рода идеологических противоречий сле-
дует противоречия между:
• праворадикализмом и леворадикализмом;
• исламизмом и национализмом;
• национализмом и либерально- демократической иде-

ологией;
• пацифизмом и милитаризмом;
• христианством и неоязычеством;
• традиционными и радикально- либеральными ценно-

стями.
Кроме того, идеологические противоречия имеют 

место и между общими положениями идеологии внутри 
российского и программами отдельных радикальных 
сообществ. Связующей идей идеологии внутрироссий-
ского сепаратизма, объединяющая противоположные 
по характеру сегменты российской радикальной и экс-
тремисткой среды служит идея активной политической 
и вооруженной борьбы с действующей законно избран-
ной властью. В современной политической ситуации 
данная идея носит ярко выраженный коллаборациони-
стский характер. По отношению к ней идея сепаратизма 
носит второстепенный, вспомогательный характер, по-
зволяя идеологически разнонаправленным деструктив-
ным силам иметь собственное поле деятельности.

Анализ влияния предмета исследования на социаль-
но коммуникативные процессы. В рассматриваемой обла-
сти среди многочисленных социально- коммуникативных 
отношений исследуемого предмета представляет влия-
ние идеологии внутрироссийского сепаратизма на пра-
ворадикальную среду. Главной идеологической напря-
женностью внутри самой идеи внутрироссийского сепа-
ратизма является идеологическая напряженность между 
русским и региональными национализмами. Данное на-
пряжение частично снижается благодаря идее русского 
сепаратизма, которая предполагает отделение регионов 
с крайне малым количеством русского населения. Од-
нако, одновременно с этим данная идея вызывает край-
не негативную реакцию у значительной части консерва-
тивно настроенной части русского населения, которая 
рассматривается праворадикалами в качестве своей 
социальной опоры. Таким образом, идеология и поли-
тическая практика внутрироссийского сепаратизма как 
целостной доктрины и единого движения создает для 
русской праворадикальной среды большие сложности, 
создавая прямую угрозу ее очередного раскола.

Выводы
1. Идеология внутрироссийского сепаратизма представ-
ляет собой формирующуюся идеологическую конструк-
цию, которая с одной стороны носит ситуационный, об-
условленный протекающим вооруженным конфликтом, 
характер, а с другой является закономерным проявлением 
борьбы цивилизаций.
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2. Среди различных теоретико- методологического 
исследования идеологии внутрироссийского сепаратиз-
ма конструктивистский анализ может быть признан при-
оритетным по причине соответствия своего характера 
характеру исследуемого предмета.

3. Противодействие идеологии внутрироссийского 
сепаратизма должно учитывать имеющиеся у нее как 
идеологические, так и социально- коммуникационные 
противоречия.

Вышеизложенные выводы подчеркивают значимость 
конструктивистского подхода для анализа как ситуа-
тивных, так и рамочных идеологий. Результаты прове-
денного исследования подтверждают, что сепаратизм 
представляет серьёзную угрозу, выступая элементом 
гибридного конфликта и инструментом внешнего вме-
шательства. В этой связи необходимы дальнейшие раз-
работки в сфере изучения процессов идеологической 
дезинтеграции и совершенствования мер информаци-
онного противодействия подобным деструктивным иде-
ологическим влияниям.
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The content of the article is devoted to an important problem for the 
Russian law enforcement system –  the analysis of the strategy and 
tactics of attempts to carry out a terrorist war against the Russian 
Federation, undertaken by the current Kyiv regime. The specificity 
of the author’s approach to the problem under consideration lies in 
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Появление цифровой связи в двадцать первом веке полностью 
изменило то, как страны взаимодействуют, обмениваются ин-
формацией и влияют друг на друга. В этом отношении сете-
вое взаимодействие охватывает более широкую концепцию 
всемирной цифровой взаимосвязанности, а также реальные 
и виртуальные инфраструктуры Интернета и коммуникацион-
ных технологий. Эти достижения стимулировали креативность, 
экономическую экспансию и возросшую связанность, но они 
также создали значительные препятствия для идеи националь-
ной независимости. С быстрым развитием сетевых технологий 
киберпространство стало новой областью и новым вызовом 
национальному суверенитету. В этой статье обсуждается вли-
яние кибернетизации на политику национального суверени-
тета, анализируются ее конкретные проявления в политике, 
экономике, культуре и социальной безопасности, а также пред-
лагаются соответствующие стратегии преодоления с целью 
предоставления справочной информации для корректировки 
и улучшения политики национального суверенитета. В этой 
статье рассматриваются многочисленные способы, которыми 
сетевое взаимодействие влияет на национальную безопас-
ность, и способы, которыми правительства могут защитить 
свою независимость, выясняя, как жить в мире технологий. 
Кроме того, в этой исследовательской работе применяется ряд 
теорий для прояснения своей позиции по этому вопросу, та-
ких как теория культурной идентичности, теория суверенитета, 
теория международных отношений и теория распространения 
информации.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие; политика нацио-
нального суверенитета; влияние и стратегии преодоления.

Introduction
The rapid development of cyberization has changed the pat-
tern of international relations and the mode of national gov-
ernance in its traditional form. Cyberspace has demonstrat-
ed strong penetration and cross- border characteristics, with 
far-reaching implications for the formulation and implementa-
tion of national sovereignty policies. Networking has brought 
unprecedented opportunities for national economic develop-
ment and cultural exchanges as well as social progress, and 
has also posed a new impact on national information security. 
However, the rules of cyberspace governance have not been 
fully unified, and some countries even try to dominate the for-
mulation of cyberspace rules through technological advantag-
es, which pose a potential threat to the cyber sovereignty of 
other countries. Against the above background, it is of great 
practical significance for us to study the impact of cyberization 
on the national sovereignty policy and its response strategy 
in order to safeguard the interests and stability of the country.

The fundamental topic of modern global law both theo-
retically and practically is national sovereignty, which has 
a significant place. Although it lacks in an international rule 
of behavior, cyberspace is just as vital as land, sea, and air 
space. The flexibility of national sovereignty in cyberspace 
has drawn more curiosity in the past few years. The debate 
about cyberspace sovereignty is still going strong, particularly 
in light of the emergence of heinous cyberattacks like PRISM 
(Hui Li, 2021).

Hui Li (2021) further explains that because of the presence 
of the digital world, network sovereignty is a creation of the mod-
ern period. In contrast to the comparatively firm borders of the 
land, sea, and air domains, national boundaries have extend-
ed into the digital domain of the Internet, where network fron-
tiers are imperceptible and their geographic reach is unclear.  
On the other hand, and network boundaries are widened by 
innovation and the advancement of network technology. Na-
tions are engaged in intense competition for the creation, ac-
quisition, use, and analysis of data sources in cyberspace. 
The limits of network sovereignty are continually shifting due 
to the policy competition between many governments, the 
degree of information technology competence, and the shift-
ing international standing.

Rationale

Sovereignty theory
The theory of sovereignty is a fundamental element in our 
study of State sovereignty policy. The traditional theory of 
sovereignty emphasizes that the state possesses independ-
ent and autonomous power and is free from external interfer-
ence. Nowadays, in the era of cyberization, the connotation 
and extension of national sovereignty have changed greatly, 
but the core position of sovereignty has not been shaken. The 
transnational character of cyberspace has already confronted 
national sovereignty with many new challenges, such as the 
uncontrollability of information dissemination and the fierce 
competition for the right to govern cyberspace. Therefore, we 
say that the impact of cyberization on national sovereignty pol-
icy firstly needs to be explored from the theory of sovereignty 
to find out how to maintain the independent and autonomous 
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power of the state in cyberspace. As we all know, cyberization 
does not make national sovereignty disappear completely, but 
makes the state face a lot of new manifestations and chal-
lenges, which greatly requires the state to deal with it through 
policy adjustment and technical means.

Information dissemination theory
The impact of the theory of information dissemination on 
national sovereignty policies in the context of networking 
has played an important role. It has made the dissemination 
of information very fast and difficult to control, for example, 
foreign forces can carry out political infiltration and manip-
ulation of public opinion through the network platform. This 
kind of information dissemination in cyberspace breaks the 
monopoly of traditional media and makes the current in-
formation dissemination more diversified and complicated. 
This kind of information dissemination has posed a great 
threat to the political stability and cultural security of the 
country, so we say that the state needs to strengthen the 
management and guidance of information dissemination 
through these policy means to safeguard the sovereignty 
of the country.

Theory of international relations
The theory of international relations provides a macro per-
spective on the impact of networking on national sovereignty 
policies. The rapid development of cyberization has led to 
more frequent and complex interactions between countries, in 
which the pattern of international relations has also changed 
greatly. According to the theory of international relations, the 
power structure and interest relations between countries still 
exist and become more prominent in cyberspace, the rules 
of governance in cyberspace have not been fully unified, and 
a part of the countries are trying to dominate the formulation 
of rules in cyberspace through the advantages of technology, 
which constitutes a potential threat to the cyber sovereignty of 
other countries. Therefore, countries need to better safeguard 
their cyber sovereignty and interests through international co-
operation and the formulation of relevant rules.

Cultural identity theory
The theory of cultural identity focuses on the importance of 
culture in national sovereignty. The impact of networkiza-
tion on national cultural sovereignty is mainly reflected in 
the dissemination of cultural values and the protection of 
cultural diversity. According to the theory of cultural identity, 
it is generally believed that cultural identity is an important 
foundation for national cohesion and stability, and cultural 
communication in cyberspace has a strong permeability and 
unidirectionality, which is more likely to lead to the penetra-
tion of cultural hegemony. Therefore, it is often necessary 
for the state to promote our local cultural values by means 
of policies, so as to enhance cultural identity and cultural 
confidence, and actively safeguard the cultural sovereign-
ty of the state.

Data security theory
Data security theory plays an important role as the theoreti-
cal foundation for the study of the impact of cyberization on 
national sovereignty policies. Data has become an important 
economic and social resource in the context of networkiza-
tion, and in the current situation of increasingly prominent da-
ta security problems, the collection, storage and use of data 
are often regulated according to the theory of data security, 
and it is necessary for the State to rigorously strengthen the 
protection of data by means of legislation and at the techni-
cal level in order to achieve the maintenance of the country’s 
economic security and social stability.

Research methodology

Literature research method
Through extensive searching as well as reading rich domestic 
and foreign related literature, the research results on the the-
oretical and practical paths of the impact of networkization on 
national sovereignty policies are organized and summarized 
in order to better provide rich theoretical information and help 
the authors to deeply understand the nature of the problem 
and the current situation.

Comparative research method
The sovereignty policies of different countries in the context of 
networkization are grouped together for comparative analysis, 
from which the differences and similarities in the policies of 
each country can be identified and lessons can be learned, 
and the universal and special manifestations of the impact of 
networkization on the sovereignty policies of countries can be 
smoothly sorted out and summed up to provide useful refer-
ences for the formulation of relevant policies.

Case study methodology
Representative typical cases of networking are selected for 
in-depth analysis of their im5pact on national sovereignty pol-
icy and actual performance, so as to provide more vivid and 
sufficient practical proof for further research.

Impact of networking on national sovereignty 
policies

Political sovereignty
The rapid development of networkization has largely changed 
the environment and the way in which the political sover-
eignty of the State is exercised. Traditionally, the exercise of 
national political sovereignty depended mainly on territorial 
boundaries and the authority of State institutions, but in the 
age of networks, such boundaries have been broken down, 
and the globalization and immediacy of information dissemi-
nation have resulted in unprecedented challenges to national 
political sovereignty.

The first is that the dissemination of information in cy-
berspace is highly permeable and uncontrollable. What we 
know is that foreign forces are able to rapidly disseminate po-
litical information and even carry out political infiltration and 
the manipulation of public opinion through a variety of chan-
nels such as social media and online platforms. For exam-
ple, some countries are constantly utilizing online platforms 
to disseminate false information and create social conflicts, 
with the aim of interfering with election activities or social or-
der in other countries. These means of information warfare 
not only weakened the political stability of countries, but also 
posed a direct threat to their political sovereignty (Fei, 2022).

Secondly, the competition for the right to govern cyber-
space has long since become a new focus of political games 
between countries, and the rules of governance have not yet 
been fully harmonized; some countries still want to dominate 
the formulation of the rules of cyberspace by virtue of their 
technological superiority and economic strength, so as to 
achieve a dominant position in the international governance 
of cyberspace. Such hegemonic practices and unilateralism 
not only jeopardize the sovereignty of other countries in cy-
berspace, but may even lead to the further widening of the 
“digital divide” in cyberspace (Wenbo, 2023).

Networking has also led to increased polarization of politi-
cal phenomena within countries. For example, the dissemina-
tion of information on network platforms often lacks a scien-
tific and effective screening mechanism, which makes it par-
ticularly easy to form an “information cocoon” and an “echo 
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chamber effect”, making it difficult for groups with different 
political positions to reach a consensus, and even exacerbat-
ing the phenomenon of mutual antagonism. Such internal po-
litical polarization not only reduces the cohesion of the State, 
but also has the potential to be exploited by external forces 
and further interferes with political decision- making and the 
implementation of State policies.

Therefore, the impact of networkization on national po-
litical sovereignty is mainly reflected in the uncontrollability 
of information dissemination, as well as the competition for 
the right to govern cyberspace and the polarization of inter-
nal politics, which have posed newer challenges to the for-
mulation and implementation of national sovereignty policies 
(Shen, 2020).

The UN Charter upholds the conventional idea of state 
sovereignty, which holds that nations have ultimate authority 
inside their borders, and is supported by the historical foun-
dation established by the Treaty of Westphalia. However, the 
emergence of cy-berspace, which by definition lacks phys-
ical borders and hence undermines the traditional ideas of 
jurisdiction and state authority, seriously upends this widely 
recognized structure. Although interactions among countries 
may appear to be the source of danger to their independ-
ence, the truth is that governments themselves are the ones 
posing the danger to state sovereignty through cyberspace. 
Because data and knowledge come into states in the form 
of news, goods, services, values, and cultures, states are 
impacted by cyberspace before their societies are. Because 
internet penetrates the social fabric of states and changes 
the way information, culture, and values are shared within 
society, it poses internal dangers as opposed to traditional 
sovereignty challenges, which usually involve external play-
ers. The inner cohesiveness that supports state sovereignty 
may be weakened as a result of this internal upheaval since 
it may cause changes in public opinion and social norms 
that conflict with state institutions and policies (Ismail, 2024).

Economic sovereignty aspects
Any state’s fiscal, political, social, and safety resources are 
impacted by legal obstacles to cyber sovereignty, and they 
are more frequently opposed with political and security in-
struments than with legal ones. There are currently no strong 
regulatory mechanisms in international law that address this 
issue. Strong countermeasures are necessary because to the 
complex effects of cyber sovereignty on a number of state 
functions, including political integrity, unity in society, financial 
wellness, and national security. However, rather than creating 
all-encompassing legal answers, authorities frequently turn to 
political and security tactics like censorship and monitoring. 
These issues are made worse by the insufficiency of inter-
national legal frameworks to adequately govern cyberspace, 
highlighting the necessity of creative legal and collaborative 
international strategies (Ismail, 2024).

The impact of networkization on national economic sov-
ereignty is mainly manifested in the flow of cross- border data 
and the formulation of the rules of the digital economy, plus 
economic security, and so on. With the development and 
popularization of network technology, the degree of digitiza-
tion of global economic activities is constantly increasing, and 
data has become a very important economic resource. How-
ever, the complexity of cross- border data flows has pushed 
national economic sovereignty to face many new risks (Yi, 
2020)

First, the uncontrolled flow of cross- border data has 
posed a major potential threat to national economic securi-
ty. Data is the core element of the digital economy, and its 
cross- border flow may greatly affect the leakage of national 
economic data and commercial secrets, as well as the in-
fringement of intellectual property rights. For example, some 

transnational corporations may store sensitive data on serv-
ers outside the country, a phenomenon that could cause se-
rious damage to the country’s economic interests in the event 
of a data leak.

The second is that rule-making in the digital economy has 
become a clear new focus of international economic compe-
tition. Differences in the policies of different countries with 
regard to data protection and e-commerce, as well as digital 
trade, among others, have led to new challenges in glob-
al economic governance. There are also some developed 
countries that want to impose their own digital economy mod-
el on other countries through unilateral rule-making, so as 
to dominate international economic competition. Such une-
qual rule-making greatly jeopardized the economic interests 
of developing countries and seriously undermined national 
economic sovereignty.

Networking has not only exacerbated inequalities in the 
global economy, it has also shown that developed countries 
can easily benefit from the digital economy by virtue of their 
technological advantages and network infrastructure, but that 
developing countries may gradually fall into the “digital divide” 
because of technological backwardness and insufficient net-
work infrastructure. These inequalities not only limit the eco-
nomic development opportunities of developing countries, 
but may even lead to further imbalances in the global eco-
nomic landscape.

The impact of networking on national economic sover-
eignty is therefore mainly reflected in the risk of cross- border 
data flows and the inequality of rule-making in the digital 
economy, as well as the increase in inequality in the global 
economy. These impacts have greatly weakened national 
economic security and have posed some entirely new chal-
lenges to the formulation and implementation of national eco-
nomic policies.

Aspects of cultural sovereignty
The almost universal phenomenon of networking has had an 
impact on the sovereignty of national cultures in terms of the 
dissemination of cultural values, the preservation of cultural 
diversity and the complexity of cyber cultural governance. 
The openness of cyberspace and the advent of globalization 
have led to more frequent exchanges between different cul-
tures, but they have also increased the penetration of cultural 
hegemony (Zheng, 2022).

Firstly, the speed and freedom of cultural dissemination 
in cyberspace, coupled with the fact that some developed 
countries, by virtue of their powerful network technologies 
and media platforms, are spreading their own cultural values 
at a faster pace, pose a potential threat to the cultural sov-
ereignty of other countries. For example, the massive dis-
semination of cultural products and values on various social 
media and online platforms is influencing the cultural identity 
and values of other countries.

Secondly, cyberization has also posed new challenges 
in terms of the preservation of cultural diversity. Sometimes 
the trend of centralization in cyberspace has led to the dom-
inance of a few cultural products, while some niche cultures 
or traditional cultures are often at risk of being marginalized. 
How to protect national cultural diversity in an open cyber-
space environment has become an important element of cul-
tural policy in all countries.

In addition, the complexity of cyber cultural governance 
poses a challenge to national cultural sovereignty. The open-
ness and anonymity of cyberspace make it more difficult to 
govern culture, and some highly harmful cultural content or 
extreme ideas can easily be disseminated through online 
platforms, posing a threat to national cultural security and 
social stability.
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Therefore, the impact of networkization on national cultur-
al sovereignty is mainly reflected in the dissemination of cul-
tural values and the protection of cultural diversity, coupled 
with the complexity of network culture governance, which 
has weakened the country’s cultural security and even posed 
newer challenges to the country’s formulation and implemen-
tation of cultural policies.

Social security aspects
The impact of cyberization on the security of national societies 
is basically manifested in cybercrime and terrorism, as well 
as in the protection of citizens’ privacy and data security. The 
anonymity and secrecy of cyberspace and the transnational 
nature of cybercrime and terrorism are particularly rampant 
and pose a serious threat to national social security.

First, the transnational nature and complexity of cyber-
crime pose a challenge to national social security. We know 
that cybercrime mainly includes cyber fraud, cyber theft and 
cyber- attacks, among other forms, the transnational nature 
of which makes it very difficult to trace and combat the crime. 
For example, some cybercrime groups carry out criminal ac-
tivities through cross- border cooperation and by taking ad-
vantage of the legal loopholes of some countries, which puts 
great pressure on national social security.

Secondly, the phenomenon of cyber terrorism is on the 
rise and poses a serious threat to the security of national so-
cieties. We all know that terrorist organizations often make 
use of online platforms for recruitment and propaganda, as 
well as for planning activities, a practice that spreads very 
quickly and is relatively covert, and that has greatly increased 
the difficulty of national counter- terrorism efforts. For exam-
ple, some terrorist organizations often use social media to 
recruit members and disseminate their extremist ideas, and 
even plan cross- border terrorist attacks.

In addition the current privacy protection and data secu-
rity issues of citizens at large are showing increasing promi-
nence. Networking has also led to the massive collection and 
storage of citizens’ data and even the theft and sale of such 
data, and data leakage incidents often occur. Everyone un-
derstands that once citizens’ private data is leaked, it will not 
only harm citizens’ personal interests, but also cause social 
instability.

Therefore, according to the above discussion, the impact 
of cyberization on national social security is mainly reflect-
ed in the transnational nature of cybercrime and the covert 
nature of cyber terrorism, which also involves the privacy of 
citizens and the issue of data security. These impacts have 
weakened national social security on the one hand, and on 
the other hand, they have also posed new challenges to the 
formulation of national social security policies as well as to 
their implementation.

Strategies for coping with the impact of networking
In order to protect global network autonomy, legislative re-
sponses and recommendations must be developed in light 
of network sovereign theory and practice. In order to combat 
network dominance of technology influence, safeguard net-
work sovereignty, regulate cyberspace, and take part in the 
creation of pertinent international regulations, it is critical to 
create a cyberspace governing structure that is in harmony 
with the development facts of all nations and safeguards the 
voice of international governance in cyberspace. The global 
discourse on the practice of state sovereignty in cyberspace 
is solidifying and growing more standardized. For instance, 
the NATO Cooperative Cyber Defense Centre of Excellence 
(CCDCOE) issued the Tallinn Manual 2.0 on the Internation-
al Law Applicable to Cyber Operations on February 2, 2017, 

which elaborated on network sovereignty, as well as the as-
sociated competence and supervisory duties (Hui Li, 2021).

Strengthening cyberspace governance capacity
Cyberspace has become a new area of national sovereignty, 
and the continuous strengthening of cyberspace governance 
capacity is the foundation of our response to the impact of 
cyberization. The first step is to enhance the capacity of cy-
berspace governance, which requires a complete system of 
domestic laws and regulations, with clear legal norms for cy-
ber information services, cyber security protection and cyber 
society management. For example, the Chinese government 
has formulated a series of laws and regulations, such as the 
Cyber security Law, the Data Security Law and the Person-
al Information Protection Law, to provide a more solid legal 
foundation for cyberspace governance (Yang, 2022)

Secondly, the key issue in upgrading cyberspace gov-
ernance capacity is to strengthen the research and develop-
ment and application of core technologies. Developing coun-
tries, represented by China, are increasing their investment 
in such cutting-edge technologies as 5G, quantum comput-
ing and artificial intelligence, and are stepping up the con-
struction of a strong cyber defense system to cope with the 
fierce international competition in cyberspace. At the same 
time, enhancing the governance of cyberspace also requires 
strengthening the training of cyber security talents, promoting 
cyber security education in schools, classrooms and minds 
through the precise implementation of cyber security talent 
programs, and continuously raising the awareness of cyber 
security among the entire population (Yang X. L., 2022)

Finally, an important way to enhance governance capac-
ity is to build a network governance mechanism with the par-
ticipation of multiple actors. By clarifying the responsibilities 
and powers of the government, enterprises and society to ac-
tively form a situation of joint control, so that we can work to-
gether to create a clean and positive cyberspace. This com-
prehensive governance system can not only effectively com-
bat cybercrime but also maintain the mainstream thinking of 
cyberspace as a position of public opinion.

Promoting international cooperation and rule-making
The transnational challenges posed by the current networked 
world also require a joint response by the international com-
munity. An important strategy for safeguarding cyber sover-
eignty is to promote international cooperation and rule-making.

First, the international community, with the United Nations 
at its core, should actively promote the formulation of univer-
sally acceptable international rules on cyberspace. These 
rules should often cover areas such as cyber security and 
data protection, as well as digital trade, so as to ensure fair-
ness, openness and security in cyberspace (LAng, 2020).

The second is to strengthen international cooperation in 
science and technology, and an important means of enhanc-
ing international discourse is to actively participate in the for-
mulation of network technology standards. While developed 
countries dominate in the formulation of cyber technology 
standards, the vast number of developing countries should 
also cooperate to break these imbalances and actively pro-
mote the establishment of a fairer cyber governance system. 
China, for example, actively advocates the building of a com-
munity of destiny in cyberspace, and kindly advocates inter-
national cooperation to solve the problems of cyber security 
and cyber disorder (Kuang, 2023)

In addition, the international community should strength-
en its cooperation in combating cybercrime and cyber terror-
ism. By actively and continuously establishing mechanisms 
for information- sharing and joint law enforcement, we can 
jointly address transnational cyber threats. Such coopera-
tion will not only help to safeguard the cyber sovereignty of 
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all countries, but will also promote the stability and prosperity 
of global cyberspace (Ping, 2020).

The concept of sovereignty over territory is acknowledged 
by international law, which gives governments the authority 
to rule and exert control inside their own territories free from 
outside intervention. The United Nations Charter, customary 
international law, and agreements like the Vienna Conven-
tion on Diplomatic Relations and the Montevideo Conven-
tion on the Rights and Duties of States are all governed by 
the legal concepts created through conventional sovereign-
ty. However, we discover ourselves in an unrestricted do-
main where digital operations frequently exceed traditional 
national boundaries when we try to apply cyber sovereignty 
to incorporate a state’s power in cyberspace. Although there 
isn’t much agreement on international law pertaining to cyber 
sovereignty, states aim to implement the ideas of traditional 
sovereignty in cyberspace (Ismail, 2024).

Strengthening cultural and ideological security
Networking poses a serious challenge to both national cul-
tural and ideological security, and we say that strengthening 
security in this area is an important element in safeguarding 
national sovereignty.

First, the State should actively disseminate local cultural 
values through online platforms in order to enhance cultural 
identity and boost cultural self-confidence. For example, the 
Chinese Government promotes the online dissemination of 
outstanding traditional Chinese culture through the “Internet 
+ culture” model.

Secondly, firmly grasping the dominant power of net-
work ideology is the key to maintaining cultural security. 
The state should strengthen the supervision of network in-
formation dissemination, and combat false information and 
harmful content should be normalized to ensure the correct 
direction of mainstream ideology in cyberspace. The rule 
of law is often needed to regulate the behavior of network 
communication until the field of network ideology is puri-
fied, which is an important guarantee for the maintenance 
of cultural security.

In addition, we say that an important way to strengthen 
cultural and ideological security is to continuously enhance 
the construction of cyber culture. By vigorously fostering 
a positive cyber culture and enhancing positive energy in cy-
berspace, we can effectively resist the malicious infiltration of 
external cultural hegemony. This kind of cultural construction 
requires not only the guidance of the government, but also 
the participation of the whole society.

Safeguarding citizens’ data security and privacy
In the era of networking, data security and privacy protection 
for citizens of all countries have become an important part of 
national sovereignty policies. The first is that countries should 
clarify the principles and norms of data protection through 
legislation. For example, the European Union has passed the 
General Data Protection Regulation (GDPR) to achieve strict 
control over cross- border data flows in order to facilitate the 
protection of citizens’ data security. China has also adopted 
the Data Security Law and the Personal Information Protec-
tion Law, among others, to regulate the collection, storage 
and use of data.

Secondly, the State should also strengthen the research 
and development and application of data security technology 
to effectively enhance the capacity for data protection. Pre-
venting data leakage and misuse, mainly through technical 
means, are important measures for safeguarding citizens’ 
data security. For example, the vigorous development of da-
ta encryption technology and data anonymization processing 
technology can effectively reduce the risk of data security.

Finally, efforts to enhance citizens’ awareness of network 
security are also an important part of data security. By contin-
uously carrying out network security publicity and education 
and actively improving citizens’ ability to recognize the risks 
of network fraud and data leakage, these can effectively re-
duce the occurrence of data security incidents. This model 
of universal participation not only protects the personal in-
terests of citizens, but also safeguards the country’s cyber 
sovereignty.

Conclusion
In the age of cybernation, national sovereignty not only faces 
unprecedented challenges, but also brings newer opportuni-
ties for development. As we know, the complexity and trans-
nationality of cyberspace and the immediacy of information 
dissemination have greatly made the traditional concept of 
sovereignty and governance model face an urgent need for 
change. The idea of national sovereignty has been drastically 
altered by networking, which has brought with it previously 
unheard-of benefits as well as obstacles. It leads countries 
to new risks and dependence even as it fosters creativity and 
international cooperation. States must take a balanced strate-
gy that blends strong domestic policy with active international 
participation in order to protect their sovereignty in this digital 
age. Countries can take back control of their digital futures 
without compromising transparency and creativity by mak-
ing investments in digital infrastructure, developing sensible 
laws, and raising public awareness. The power to traverse 
and regulate the enormous, ever-changing landscape of cy-
berspace will determine sovereignty in the coming years, not 
just geographical border.
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The emergence of digital connectivity in the twenty- first century has 
completely changed how countries engage, share information, and 
influence one another. In this regard, networking encompasses the 
wider concept of worldwide digital interconnectedness as well as 
the actual and virtual infrastructures of the internet and communi-
cations technologies. These advancements have sparked creativ-
ity, economic expansion, and increased connectedness, but they 
have also presented significant obstacles to the idea of national in-
dependence. With the rapid development of networked technology, 
cyberspace has become a new field and a new challenge to na-
tional sovereignty. This paper discusses the impact of cyberization 
on national sovereignty policy, analyzes its specific manifestations 
in politics, economy, culture and social security, and puts forward 
corresponding coping strategies, with a view to providing reference 
for the adjustment and improvement of national sovereignty policy. 
This piece looks at the many ways that networking affects national 
security and the ways that governments may safeguard their inde-
pendence while figuring out how to live in the world of technology. 
Moreover, this research paper applies a bunch of theories to clarify 
its stance over the subject such as Cultural Identity Theory, Sover-
eignty Theory, International Relation Theory, and Information Dis-
semination Theory.
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Статья посвящена анализу современных тенденций цифровой 
политики в Азиатском регионе, где страны Восточной Азии, 
такие как Китай, Южная Корея и Япония, становятся лиде-
рами в области цифровизации и инновационных технологий. 
В условиях глобальных изменений, вызванных внутренними 
и внешними факторами, эти государства активно внедряют 
концепцию «умного города», улучшая качество жизни граждан 
и оптимизируя городскую инфраструктуру.
В 2023 году объем торговли между Россией и Китаем достиг 
рекордных показателей, что подчеркивает важность сотрудни-
чества в сфере цифровых технологий. Однако с увеличением 
зависимости от технологий возникают вызовы, связанные с ки-
бербезопасностью и защитой данных. Статья акцентирует вни-
мание на необходимости интеграции технологий в экономику 
и общественную жизнь, а также на важности разработки стра-
тегий для минимизации рисков, связанных с цифровизацией, 
что создает условия для устойчивого роста и развития региона.

Ключевые слова: цифровизация, азиатский регион, умные 
города, экономика, кибербезопасность, инновации, торговля.

Введение
Азиатский регион, с его динамично развивающимися 
экономиками и высокими темпами цифровизации, пред-
ставляет собой уникальную платформу для анализа со-
временных тенденций цифровой политики. В условиях 
глобальных изменений, вызванных как внутренними, 
так и внешними факторами, страны Восточной Азии, 
включая Китай, Южную Корею и Японию, становятся 
лидерами в области цифровых технологий и инноваци-
онных решений. В 2023 году доля стран Азии в общем 
объеме российского экспорта достигла 72%, что под-
черкивает значимость этого региона для российской 
экономики. В данной статье рассматриваются ключе-
вые аспекты цифровой политики, а также влияние тех-
нологий на социально- экономическое развитие стран 
Восточной Азии.

Экономическая интеграция  
и цифровизация
Экономическое ядро Азиатского региона формируют 
три страны: Китайская Народная Республика, Респу-
блика Корея и Япония. Эти государства не только за-
нимают ведущие позиции в производстве и экспорте 
высоких технологий, но и активно внедряют цифровые 
решения в повседневную жизнь. В условиях санкцион-
ного давления со стороны Запада, Россия наращивает 
торговые связи с этими странами, что создает новые 
возможности для сотрудничества в области цифрови-
зации [1].

По данным на 2023 год, объем торговли между Рос-
сией и Китаем достиг рекордных 240,11 млрд долларов 
США, увеличившись на 26,3% по сравнению с предыду-
щим годом. Это свидетельствует о глубоком взаимовли-
янии и необходимости интеграции цифровых технологий 
в торговлю. Важным аспектом является и тот факт, что 
экспорт из Китая в Россию увеличился на 46,9%, что так-
же подчеркивает растущий интерес к высокотехнологич-
ной продукции [3] (табл. 1).

Таблица 1. Динамика внешнеэкономических связей [3]

Показатель 2021 год 2022 год 2023 год

Объем торговли 
с Китаем

190,2 млрд $ 190,3 млрд $ 240,11 млрд $

Экспорт из Китая 
в Россию

75,4 млрд $ 75,5 млрд $ 110,97 млрд $

Импорт в Китай 
из России

113,8 млрд $ 114,8 млрд $ 129,14 млрд $

Восточная Азия является лидером в области передовых 
технологий, включая автоматизацию городской инфра-
структуры и внедрение систем «умного города». Страны 
региона активно используют технологии для повышения 
качества жизни своих граждан. Например, в Китае и Юж-
ной Корее уже внедрены системы, позволяющие жителям 
осуществлять доступ к различным услугам через мобиль-
ные приложения, что значительно упрощает взаимодей-
ствие с государственными органами [3].
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Умные города: концепция и реализация
Концепция «умного города» охватывает широкий спектр 
технологий, направленных на улучшение качества жиз-
ни в городах. В 2024 году в рейтинге Smart City Index, 
составленном Международным институтом развития 
менеджмента (IMD), города Восточной Азии, такие как 
Пекин, Сеул и Гонконг, занимают высокие позиции, что 
подтверждает успешность их цифровой политики.

По данным Smart City Index 2024 года, в топ-10 умных 
городов входят следующие (табл. 2).

Таблица 2. Лидеры рейтинга умных городов [3]

Место Город Страна

13 Пекин Китай

17 Сеул Южная Корея

20 Гонконг Китай

45 Пусан Южная Корея

86 Токио Япония

Эти города демонстрируют высокую степень циф-
ровизации в области здравоохранения, транспорта 
и управления, что делает их примерами для подража-
ния для других стран.

Тайвань также активно развивает концепцию ум-
ного города. С момента начала реализации проекта 
в 2018 году, Тайбэй стал одним из лидеров в этой об-
ласти, занимая 16-е место в рейтинге. Поддержка пра-
вительства способствует интеграции инноваций в го-
родское управление, что позволяет улучшать качество 
медицинских услуг и оптимизировать транспортную ин-
фраструктуру [2].

Влияние цифровизации на общество
Цифровизация оказывает значительное влияние на об-
щественные процессы в странах Восточной Азии. В усло-
виях пандемии COVID-19 технологии, такие как QR-коды, 
стали ключевыми инструментами для обеспечения безо-
пасности и мониторинга здоровья населения. В Японии 
и Южной Корее внедрение таких технологий позволило 
значительно сократить время на обработку данных и по-
высить уровень безопасности в общественных местах [2].

Согласно данным IMD, восприятие жителями разви-
тости инфраструктуры в их городе и доступности тех-
нологических приложений стало одним из ключевых 
факторов в оценке качества жизни. В Сеуле, например, 
жители могут использовать мобильные приложения 
для получения информации о состоянии общественно-
го транспорта, что значительно упрощает их повседнев-
ную жизнь.

В Южной Корее активно используется технология 
Big Data для анализа мнений граждан и улучшения каче-
ства муниципальных услуг. Горожане могут участвовать 
в принятии решений, что создает условия для более от-
крытого и прозрачного управления. Эта практика имеет 
аналогии в Москве, где реализуется проект «Активный 
гражданин», позволяющий жителям влиять на город-
скую политику [3].

Вызовы и угрозы цифровизации
Несмотря на очевидные преимущества цифровизации, 
страны Восточной Азии сталкиваются с рядом вызовов. 
Увеличение зависимости от технологий создает риски, 
связанные с кибербезопасностью и защитой данных. 

В 2021 году произошел масштабный сбой в работе соци-
альных сетей, который продемонстрировал уязвимость 
современных систем.

С каждым годом количество кибератак растет. Важ-
но отметить, что страны Восточной Азии активно работа-
ют над усилением кибербезопасности и защиты данных 
граждан. Например, в Южной Корее разработаны стра-
тегии по защите информации, что позволяет минимизи-
ровать риски утечек данных [2].

Перед внедрением новых технологий необходимо 
проводить глубокие исследования их возможностей 
и рисков. Это позволит избежать негативных послед-
ствий и обеспечить устойчивое развитие цифровой ин-
фраструктуры.

Заключение
Азиатский регион демонстрирует высокие темпы цифро-
визации и внедрения технологий в повседневную жизнь. 
Страны Восточной Азии, такие как Китай, Южная Ко-
рея и Япония, становятся лидерами в области «умных 
городов», что создает новые возможности для роста 
и развития. Однако с увеличением зависимости от тех-
нологий возникают новые вызовы, требующие внимания 
и решения. Важно, чтобы страны региона продолжали 
развивать свои цифровые стратегии, учитывая, как пре-
имущества, так и риски, связанные с внедрением новых 
технологий. Взаимодействие с Россией в этой области 
также открывает новые горизонты для сотрудничества 
и обмена опытом [3].

Таким образом, тенденции современной цифровой 
политики в Азиатском регионе подчеркивают необходи-
мость интеграции технологий в экономику и обществен-
ную жизнь, создавая условия для устойчивого роста 
и развития.
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Trends in conTemporary digiTal policy in The 
asian region

Chistov I. S.
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia

The article analyzes current trends in digital policy in the Asian re-
gion, where East Asian countries such as China, South Korea, and 
Japan are becoming leaders in digitalization and innovative technol-
ogies. In the context of global changes caused by internal and exter-
nal factors, these countries are actively implementing the concept of 
a “smart city”, improving the quality of life of citizens and optimizing 
urban infrastructure.
In 2023, the volume of trade between Russia and China reached re-
cord levels, which emphasizes the importance of cooperation in the 
field of digital technologies. However, with increasing dependence 
on technology, challenges arise related to cybersecurity and data 
protection. The article focuses on the need to integrate technologies 
into the economy and public life, as well as the importance of devel-
oping strategies to minimize the risks associated with digitalization, 
which creates conditions for sustainable growth and development 
of the region.

Keywords: digitalization, Asian region, smart cities, economy, cy-
bersecurity, innovation, trade.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЙ, 
ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Терроризм между определенческим плюрализмом и расхождением 
мотивов: «Аль- Каида» и ИГИЛ как примеры исследования

Маркос Мина Атеф Махер,
аспирант кафедры сравнительной политологии ФГСН, 
Российский университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы
E-mail: 1042235245@pfur.ru

Терроризм тесно связан со многими политическими пробле-
мами, возникшими в политических кругах по всему миру, по-
скольку Совет Безопасности и международное сообщество 
ведут борьбу с преступлениями, классифицируемыми как 
террористические. В данной статье рассматриваются между-
народные и региональные усилия по определению террориз-
ма, а также понятия его элементов, характеристик и причин, 
в соответствии с другими международными и региональными 
соглашениями и декларациями. Законодательство делится 
на международное, региональное и иное законодательство 
и соглашения Организации Объединённых Наций, поскольку 
региональные и международные силы стремились выработать 
конкретные определения и законы, касающиеся проблемы 
борьбы с терроризмом.

Ключевые слова: «Аль- Каида» 1, борьба с терроризмом, 
ИГИЛ1, гармонизация законодательства, политическое наси-
лие, региональные соглашения по безопасности, резолюции 
Совета Безопасности, определения терроризма.

1 «Аль- Каида» –  запрещённая на территории Российской 
Федерации организация, решение Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 14 февраля 2003 года № ГКПИ 03–116, 
вступило в силу 4 марта 2003 года. ИГИЛ –  запрещённая на тер-
ритории Российской Федерации организация, решение Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 29 декабря 2014 года 
№ АКПИ 14–1424С, вступило в силу 13 февраля 2015 года.

Introduction
Given the significant international challenges facing the world 
from the threat of terrorist ideology, which in turn is reflected 
in the perpetration of terrorist crimes and the resulting loss of 
life and negative economic impacts, it is necessary to consid-
er the causes and motives of terrorist movements, as well as 
the elements and methods of terrorism. Terrorism is defined 
as “criminal acts intended or planned to provoke a state of 
terror in the general public, a group of persons, or particular 
persons for political purposes.” According to the General As-
sembly Declaration on Measures to Eliminate International 
Terrorism, adopted in 1994, such acts are “unjustifiable under 
any circumstances, whatever considerations of a political, phil-
osophical, ideological, racial, ethnic, religious, or opportunistic 
nature.” Although the international community has yet to de-
velop a comprehensive definition of terrorism, existing global 
sectoral declarations, resolutions, and treaties addressing 
various aspects of it describe specific crimes and their basic 
characteristics. We will analyze these items by reviewing the 
NATO Counter- Terrorism Reference Curriculum (English and 
Arabic versions); the UNODC Handbook (English and Arabic 
versions) (UNODC, 2009); and the Counter- Terrorism Legal 
Training (UNODC, 2024).

Defining terrorism according to the Arab Convention for 
the suppression Terrorism 1998: Terrorism is defined in ac-
cordance with this convention as: “Every act or threat of vio-
lence, regardless of its motives or purposes, that takes place 
in implementation of an individual or collective criminal pro-
ject, aimed at sowing terror among people, or terrifying them 
by harming them, or endangering their lives, freedom or se-
curity, or harming the environment, facilities or property. pub-
lic or private, occupying, seizing, or endangering a national 
resource” (League of Arab States, 1998)

Defining terrorism in the 1999 International Convention 
for the Suppression of the Financing of Terrorism: When it 
comes to international agreements aimed at combating inter-
national terrorism, it’s worth noting that international efforts 
and agreements have tracked the evolution of terrorism and 
dealt with a wide range of terrorist acts, whether directed 
against states, individuals, or the safety of pilots. The inter-
national community was alerted that there are illegal acts that 
aid the spread and increase of terrorist acts, which is the sub-
ject of international terrorism financing, so the international 
community worked to develop a draft for a new international 
agreement to suppress the financing of terrorist acts, and 
the competent committee was assigned to draw up a draft 
agreement to suppress the financing of terrorist acts based 
on United Nations General Assembly resolution No. 53/108 
issued in December 1998.

According to the definition of the Islamic Organization 
Conference agreement 1999: Terrorist crime: Any crime, at-
tempt, or involvement in a crime committed in furtherance 
of a terrorist goal in any of the party- states, or against their 
citizens, property, interests, facilities, or foreign nationals 
present on their territory, and punishable under their domes-
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tic law. A person’s struggles for freedom or self-determina-
tion, including armed struggle, against foreign occupation, 
invasion, colonialism, and foreign dominance, in conformity 
with international law principles, shall not be deemed terrorist 
crimes. Preventing terrorist elements from infiltrating, seeking 
refuge in, residing on their lands, individually or in groups, or 
receiving, harboring, training, or committing terrorist crimes 
in any way, including working to prevent terrorist elements 
from infiltrating, seeking refuge in, or participating in terrorist 
crimes in any way, including working to prevent terrorist el-
ements from infiltrating, seeking refuge in, residing on their 
lands, individually or in groups, or receiving, harboring, train-
ing, or committing terrorist crimes in any way (Organisation 
of Islamic Cooperation, 1999).

The Characteristics of International Terrorism:
Knowing the features of the phenomena of international ter-
rorism is a critical first step, especially given the difficulty of 
governments and the international community to agree on 
a definition. Given the apparent conflict between Western 
nations’ concepts of international terrorism and eastern and 
Arab countries’ concepts of this notion, people interested in 
terrorism may have clarified that it is the most harmful phe-
nomena that threatens mankind and the world community. 
Despite the differences in how terrorism is defined, the traits 
of terrorism are the most obvious.

The use of violence and threats
One of the most notable characteristics of terrorist activities 
is the use of violence or threats. It is impossible to envisage 
a terrorist attack without the intention of employing or threat-
ening violence in order to instill fear and dread in the public. 
The purpose of violence is to effect change in the outside 
world, where terrorists strive to use or threaten to use vio-
lence to scare people and exert political, military, or economic 
pressure on a specific individual or country to do or refrain 
from doing something, or to achieve a goal. Innocent people 
are frequently the victims of violence. Terrorism is said to be 
based on violence, which is a terrifying and powerful tool. It’s 
said to be a form of psychological pressure. Without it, the 
murder becomes a regular homicide. Terrorist activities have 
a psychological effect on society, causing dread, panic, and 
horror, and it is this psychological effect that seeks to influence 
decision- making through the pressures exerted by terrorists. 
Individuals and countries are both affected.

Terrorists frequently employ violence to torture and dam-
age victims, as well as to bring attention to terrorist activities 
among the public, send messages, and create a condition of 
security instability. The threat of using violence against inno-
cent people in order to achieve certain aims, and it is aimed 
to frighten or humiliate others, and to accomplish certain ben-
efits without reasons. Acts of violence performed by people 
against the enemy occupying their territories, for example, 
are distinct from acts of violence perpetrated by terrorists, as 
are acts of violence perpetrated by national liberation groups 
to attain independence and obtain their right to self-determi-
nation. As long as these measures aren’t aimed towards in-
nocent by standers because they aren’t fighting the enemy.

The method of organizing
Terrorist activities are distinguished by their organization, 
which is an essential component of the terrorist acts. The more 
coordinated or constant a terrorist attack is, the more dread 
and terror it causes in civilizations, as we have witnessed in 
our own reality in recent years. Terrorist or Jihadi groups that 
carry out organized terrorist actions are more dangerous and 
murder innocent people. It is meticulously structured to the 
point that the end results are identical to the original idea. 

Through organized people, organized terrorism can carry out 
complicated and long-range terrorist operations. These ter-
rorist organizations are capable of funding, planning, training, 
and procuring advanced weaponry, as well as having person-
nel with explosives and contemporary weapons knowledge. 
These crimes have achieved a pinnacle, and past ages have 
not seen terrorist activities of such intensity, which have en-
larged their field and spread their terrorist acts to most nations 
throughout the world, and these attacks have been the most 
terrorist and horrifying in history.

The political goals
Terrorist activities are distinguished from organized crime 
by their desire to achieve a political aim. Terrorist acts are 
carried out or threatened in order to exert effective pressure 
on political decision- makers and force the state or a specific 
political group to take a specific decision that is in their best 
interests, or to refrain from implementing a specific decision 
that is in their best interests. Terrorist activities are given a po-
litical significance since they are seen as a way of exerting 
pressure on political decision- makers. Terrorist attacks were 
also influenced by politics, which had an impact on the spread 
and escalation of terrorist acts in the worldwide society. During 
the Cold War between the United States of America and the 
former Soviet Union, several terrorist actions were conducted 
for political purposes.

Motives of international terrorism
Because of the complexity of terrorist activities and the huge 
problems posed by international terrorism, as well as the en-
suing loss of innocent lives and significant pecuniary dam-
ages, to decrease and restrict terrorism actions and terrorist 
activities, it is vital to investigate the phenomena of interna-
tional terrorism. In order to figure out the results and solutions 
to combat this phenomenon of the international terrorism, 
we will analyze to get a better understanding the causes and 
motives of international terrorism in order to find the mecha-
nisms to combat it and to understand the forms of terrorism 
that emerge as international terrorism evolves, also there are 
numerous terrorist operations for which no one can determine 
the causes and motives, either because the perpetrators died 
during the execution of the terrorist operation or because the 
competent authority was unable to investigate and extract the 
causes and motives for these terrorist operations, as well as 
to determine what factors led to the emergence and spread 
of international terrorism on political, economic, social, and 
media motives:

The Political motives
Many terrorist acts are motivated by political reasons, and be-
cause politics has failed to achieve the desired goals in some 
cases, terrorist acts are used as a violent way of expressing 
a black inherent problem or to protest against a specific pol-
icy, or to harm the interests of a particular states, to disrupt 
security and safety in that country, and to cause chaos, the 
state’s discriminatory policy may make it a target for terrorist 
activities aimed at harming the biased state’s interests, as 
happened in several cases such as the 1998 bombings of the 
US embassies in Nairobi Dar AI Salaam or the September 11 
attacks on the World Trade Center.

The subject of international terrorism directed against the 
United States in general, and the reality that there is a cost to 
Washington’s hegemony and tyranny of the worldwide com-
munity and global system. The hegemonic states must pay 
this price, either with their lives or their riches, or at the very 
least in terms of politics and morality. There are other rea-
sons and motives for state- sponsored terrorism perpetrated 
during the Cold War between the United States and the for-
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mer Soviet Union. Terrorist activities were conducted either 
within those two nations or against their interests overseas, 
and indirectly through the recruitment of terrorist groups from 
those countries’ residents or others to carry out terrorist at-
tacks against each of their interests, certain terrorist organi-
zations and terrorist groups are created by states as a pres-
sure card on other countries or to carry out terrorist activities 
against other countries (known as proxy war) As the US did 
by funding extreme Islamic organizations and used them in 
Afghanistan’s battle against the former Soviet Union to curb 
communist influence, Afghanistan eventually became a foun-
dation for terrorist organizations that were deployed through-
out the Middle East.

The Economic motives
The economic motives and causes have cumulative dangers, 
and they are a major reason for the increase in the rate of vio-
lent criminal acts, and in some cases people resort to violence 
because of the lack of economic resources and the increase 
in the rate of poverty and unemployment, and this leads to 
hunger, which causes a direct increase in the rate of these 
criminal acts in some Sometimes we find that when a large 
colonial country plunders or exploits the wealth of small, poor 
countries and oppresses them, we find that violence is gen-
erated as a result of these arbitrary measures and a feeling 
of oppression and injustice. Sometimes in some countries, 
we find that due to economic pressures and the increase in 
material burdens on citizens, as well as the high standard of 
living with a lack of equality in employment opportunities, so-
ciety produces some individuals who are resentful or hateful 
of their societies or even their governments, and here they 
resort to unjustified violence and crimes abound, and here In 
this environment, there are opportunities for terrorist organi-
zations to recruit these individuals. An example of this is what 
happened in Iraq or Syria. The truth about terrorist motiva-
tions. This boom is perfectly exemplified by the base. When it 
comes to spirits, it’s important to know if they’ve been exposed 
to the ground. One military member, one-on-one, one-man, 
one-man, one-man, one-man, one-man, one-man, one-man, 
one-man, one-man, one-man, one-man, one-man, one-man, 
one-man, one-man, one (Intriligator, M.D., 2008). We will find 
that many weak-minded individuals have gone behind terror-
ist organizations such as the terrorist organization ISIS, given 
that these organizations are sluggish in giving and have huge 
financial resources for recruitment and the inclusion of new 
members for them (Lia, B, 2004).

The Social motives
It is known that crime is a social phenomenon and is the result 
of a group of social factors that negatively affect some mem-
bers of society, and contribute significantly to the formation 
of the personality of the individual and affect their behavior in 
society. The low level of education, as well as the low level of 
wages, and the lack of health services and infrastructure, all 
of this generates an internal feeling for individuals of oppres-
sion or injustice, and thus it becomes easy to fall as an easy 
prey for terrorist and jihadist groups to work against the state 
and its property. As a result of these negative social factors, 
a feeling of hatred, enmity and desire for revenge against the 
state is generated, through violent terrorist acts carried out, 
whether against innocent and defenseless civilians, or even 
against members of the army and police, or state property 
such as buildings and others, and it is the easiest and most 
appropriate way to unload the energy of anger controlling 
them against Countries. Also, discrimination, racism, and 
evaluation on any sectarian, ethnic, or even religious basis 
are among the reasons and motives that lead to an increase 
in acts of violence due to the increase in the negative psycho-
logical pressures of individuals. There is also another type of 

fighters or terrorists who are looking for a certain pleasure or 
ecstasy to kill or to reach a certain fame or power or to search 
for money, and this is represented in the international merce-
naries coming from different countries seeking false pleasures 
or certain lusts and ambitions that do not even aspire to be 
humane. It can be said that they chasing after money (Mu-
hammad Sami Al- Shawa).

The Media motives
Relying on the media in this era has become the fastest and 
easiest way at the present time, as jihadist terrorist groups rely 
on spreading all their false and extremist ideas through the 
media and social media platforms. Through these platforms 
and media, notice that they attract the attention of many young 
people for recruitment, as well as work to implant a new iden-
tity and spread other ideas within their minds. On the other 
hand, terrorist and takfiri organizations sometimes try to at-
tract public opinion, whether internal or international, through 
threats, in order to spread terror and draw public opinion to 
communicate their ideas and goals.

As it happens with Al- Qaeda or ISIS, by publishing threat-
ening or warning videos and working on the montage of ad-
vanced and high-resolution videos to carry out stages of ex-
ecution and others, in order to deliver a message aimed at 
spreading a state of terror and panic in the hearts of innocent 
citizens to indicate a state of instability and chaos.

The differ between Al- Qaeda and (ISIS)
When the crisis in Syria broke out in 2011, Abu Bakr al- 
Baghdadi, the Islamic State’s leader since 2010, decided 
to expand his efforts to include Syrian territory, al- Qaeda 
and the Islamic State in Iraq split away. So, he dispatched 
a contingent of warriors to build a base there. At first, Ayman 
al- Zawahiri, who took over as Al-leader Qaeda’s after the 
assassination of its founder Osama bin Laden in Pakistan in 
2011, welcomed the Islamic State’s entry into the fight against 
the Syrian regime, but the new leader planned to keep the 
Al- Nusra Front –  the Al- Qaeda branch in Syria –  as a sepa-
rate entity led by Syria from the Iraq-based organization. The 
leadership of the “Islamic State,” on the other hand, observed 
that Al- Zawahiri’s overemphasized the combat in Syria while 
ignoring Iraq. The conflict between the two leaders lasted until 
2013, when Zawahiri issued an order for Al- Baghdadi to obey. 
However, the latter rejected and unilaterally proclaimed the Al- 
Nusra Front to be under Iraqi control (Daniel L. Byman, 2015)

Al- Qaeda
Al- Qaeda is a multinational jihad organization or movement 
that advocates for international jihad, was created between 
August 1988 and early 1990. Al- Qaeda has carried out at-
tacks on civilian and military targets in several nations, most 
famously on September 11, 2001. Following these assaults, 
the US administration declared war on terror. Suicide strikes 
and simultaneous bombs on many targets are among Al-tac-
tics, Qaeda’s which are carried out by members of the group 
who have pledged allegiance to Osama bin Laden or by those 
who have received training in a camp in Afghanistan or Sudan. 
Ending Western influence in Muslim nations and building a new 
Islamic caliphate are among Al Qaeda’s objectives. According 
to Al- Qaeda, a Christian- Jewish coalition is plotting to destroy 
Islam. This organization believes that targeting America, its 
main adversary, for providing protection to corrupt Arab and 
Islamic regimes, will eventually force it to withdraw support, 
leaving it vulnerable to collapse from within under the weight 
of local jihadist groups operating under the banner of “Al Qa-
eda” (Jason Burk, 2004).
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Al- Qaeda has made no signs in the last two decades that 

it intends to conquer regions or annex sections within an Arab 
or Islamic country, isolate and expand it, and impose a strict 
religious code on its citizens. However, he concentrated his 
propaganda through audio and video records of the organiza-
tion’s leadership asking members and Muslims in general to 
accept its beliefs by reminding them of their duty to the jihad. 
According to some analysts, the “Al Qaeda” group, which 
has dominated the worldwide jihad movement for over two 
decades, has lost the initiative and is losing the leadership 
struggle against ISIS (Daniel B, M., 2022).

Financially, organizationally, militarily, and in the media, 
the first can no longer equal the strength of the second. Rath-
er, some of its branches throughout the world joined ISIS and 
pledged allegiance to its commander, Abu Bakr Al- Baghdadi, 
who gave the global jihad project a new spirit that continues 
to recruit adherents and young from all walks of life. Al- Omar 
has no qualms about inviting the group to join and live inside 
the borders of his “Islamic state.” (Marc Lynch, 2006)

The Islamic State (ISIS)
The Islamic State in Iraq and Syria (Levant), or known as ISIS, 
it is an armed jihadist organization that follows the Salafi- jihadi 
ideology and whose members aim to restore the “Islamic 
caliphate and the application of Sharia” according to their 
beliefs. Abu Bakr Al- Baghdadi is the leader of this group, 
and its influence is spread primarily in Iraq and Syria, with 
its presence in the regions such as: Southern Yemen, Libya, 
Somalia, northeast Nigeria, and Pakistan also among other 
nations. Abu Bakr Al- Baghdadi is the leader of this group. ISIS 
became infamous for its recordings of beheading civilians and 
soldiers alike, including journalists and relief workers, as well 
as its destruction of antiquities and ancient sites, because to 
its command of communication networks. ISIS is accused 
of human rights breaches and war crimes by the United Na-
tions, while Amnesty International accuses the group of ethnic 
cleansing on a “historic scale” in northern Iraq. ISIS’s activi-
ties and ideals have been extensively condemned by Islamic 
religious authorities throughout the world, who argue that the 
group has strayed from the genuine path of Islam and that its 
actions do not reflect the religion’s fundamental teachings and 
principles. They called them Takfiris and Kharijites as well.

It was supposed to have a major presence in Iraq’s An-
bar, Nineveh, and Kirkuk governorates, as well as more in 
Salah al- Din, sections of Babylon, Diyala, and Baghdad, and 
claimed Baquba as its capital. However, the Islamic State’s 
attempts to solidify control over additional territory sparked 
a backlash from Iraqi Sunnis and other rebel organizations, 
helping to destroy and weaken the Sahwa movement. The 
first to designate the group as a terrorist organization was 
Saudi Arabia, followed by the United Nations, the European 
Union and its member states, the United States of America, 
India, Indonesia, Israel, Turkey, Syria, Iran, and other coun-
tries.

Conclusion
Despite the fact that there is a difference in the definition of 
terrorism and what acts are considered terrorist acts versus 
what acts are considered organized crimes, and the lack of 
an international agreement to define terrorism and acts that 
fall under the name of terrorist acts, the international commu-
nity did not sit idly by and made great efforts to address the 
phenomenon of terrorism and the international community’s 
work to internationalize this phenomenon. Despite the fact 
that terrorism is an ancient phenomenon, an observer in our 
time can notice the large number of terrorist operations and 
the diversity of their methods, as well as the fact that these 

terrorist operations are targeting far and near, small and large, 
the number of innocent victims is constantly increasing, and 
the scope of terrorist operations has expanded and trans-
formed from global, local terrorism to international terrorism. 
Many international agreements connected to the prevention 
and punishment of international terrorism have been reached 
as a result of worldwide attempts to find answers to the phe-
nomena of terrorism.

Despite the apparent ideological differences and the pro-
found bond that brought them together, we can now list the 
most crucial, basic, and apparent distinctions between ISIS 
and Al- Qaeda (Daniel L. Byman, 2015); it divided into 4 lev-
els:
– The way of Recruiting: In the case of Al- Qaeda, we see 

that recruiting is based on selection and selection, as well 
as more advanced phases of scrutiny and inquiry of cor-
rectness. It has stringent entry requirements, including 
arduous application examinations, ideological extremism 
testing, and rigorous military training.

– The usage of modern technology: In the case of Al- 
Qaeda, we discovered that it makes only limited use of 
the internet, relying solely on forums, blogs, and a few 
chat rooms.
ISIS, on the other hand, relies on the exploitation of all 

available information for mobilization and recruiting, as well 
as the foundations of contemporary networks for communi-
cation, correspondence, and discussions, as well as the us-
age of some platforms such as Twitter.
– Traumatic atrocities: When it comes to Al Qaeda, we see 

murders, assassinations, and suicide assaults –  it’s a fa-
miliar picture. For ISIS, acting in a ruthless manner to in-
still dread in the minds of people around them, such as 
beheadings, burning prisoners, or drowning them while 
they are still alive, has a different meaning. This is in 
addition to utilizing youngsters to carry out certain kill-
ings, as well as documenting and professionally creating 
these executions using current and advanced technology 
to disseminate terror and direct influence. In the minds of 
their foes.

– The establishment of the state: In the case of Al- Qaeda, 
we discover that the group has no plans to develop or 
seize land or extend and control the state’s joints, and it 
has not published any statements about the construction 
of a state in the last two decades; In the case of ISIS, 
they aimed to replicate the state structure and build po-
litical, legal, and financial institutions, as well as enforce 
severe regulations on citizens under their control.
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Политико-идеологическиепротиворечиявамериканскомобществе
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менеджер, компания Trinity Way DMCC
E-mail: sg_ayvazyan@mail.ru

В статье рассматриваются политико- идеологические проти-
воречия в американском обществе, приводящие к тому, что 
в последние годы Республиканской и Демократической пар-
тиям в США все сложнее договориться в отношении внешней 
политики и выстроить ее единый курс. В результате внешняя 
политика каждого нового Президента США отличается от его 
предшественника и критикуется представителями партии- 
оппонента. Д. Трамп на текущем этапе проводит внешнюю по-
литику изоляционизма США, противоречащую традиционным 
американским ценностям. Также новый Президент отказался 
от использования инструмента «мягкой» силы, который США 
применяли в течение нескольких десятилетий. Это вызывает 
критику и раскол в американской общественности на текущем 
этапе.

Ключевые слова: Д. Трамп, президент США, политика «мяг-
кой» силы, поляризация внешней политики, внешняя политика 
США, демократия, ценности США.

Введение
В последние годы Республиканской и Демократической 
партиям в США все сложнее договориться в отношении 
внешней политики и выстроить ее единый курс. По мне-
нию президента Eurasia Group Яна Бреммера, в течение 
всего 20 века, пока существовала противоборствующая 
США сверхдержава СССР, у представителей двух партий 
получалось находить общий язык друг с другом в отно-
шении выстраивания единой внешнеполитической линии 
США, поскольку их сближала общая цель –  победа над 
коммунистами и противодействие продвигаемой ими 
идеологии и низкая степень поляризации американской 
политической элиты и общества [12]. Однако с оконча-
нием Холодной вой ны ситуация кардинальным образом 
изменилась –  теперь перед американской политической 
элитой имеется не менее трех альтернатив осуществле-
ния внешнеполитической стратегии и у них не получается 
выбрать одну из них и четко ей следовать из-за высокой 
степени поляризации внутри общества и наличия суще-
ственных разногласий.

В данной работе будут рассмотрены политико- 
идеологические противоречия в современном амери-
канском обществе.

Постепеннаяполяризациявнешнейполитики
США
Несмотря на традиционное соперничество за власть меж-
ду Республиканской и Демократической партиями в США 
ранее в отношении проведения внешней политики им 
всегда удавалось придерживаться базового консенсу-
са. При этом в качестве гарантов беспристрастности 
выступали аналитические центры, экспертные и иссле-
довательские институты, которые были подчеркнуто вне-
партийными и внеидеологическими –  Совет по междуна-
родным отношениям, Фонд Карнеги за международный 
мир, Институт Брукингса. Они предлагали разные вари-
анты проведения внешней политики США и политические 
элиты выбирали среди них те, что в наибольшей степени 
соответствовали национальным интересам государства. 
При этом население также играло высокую роль в выборе 
внешнеполитической стратегии.

С 1970-х гг. началась постепенная поляризация внеш-
ней политики США. Профессор Э. А. Абрамовиц считает, 
что Республиканская партия проводила чрезмерно кон-
сервативную политику, что не устраивало большинство 
ее довольно либеральных членов, которые жили в круп-
ных городах и в которых быстро распространялись и ста-
новились популярными либеральные тенденции [11]. При 
этом Демократическая партия вела слишком либераль-
ную по тем времена политику, что не устраивало ее до-
вольно консервативных членов, считавших, что стреми-
тельное распространение прав на чернокожее населе-
ние было преждевременным. В итоге члены партий, не-
довольные проводимой ею политикой и курсом, меняли 
свою партийную принадлежность, что способствовало 
росту поляризации американского общества в течение 
следующих 30–40 лет. Также росло количество людей, 
которые занимали крайние позиции, что привело к зна-
чительному идеологическому противостоянию. В резуль-
тате и аналитические центры примкнули к той или иной 
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стороне, участвующей в идеологических конфликтах, 
перестав создавать общую прагматическую позицию.

Постепенно поляризация американских политиче-
ских элит стала оказывать влияние на их возможности 
вырабатывать единые внешнеполитические решения. 
Например, при представителе Республиканской Пар-
тии Джордже Буше-младшем, который находился на по-
сту Президента США в 2001–2009 гг., Республиканской 
партии стали противостоять доминировавшие в органах 
власти представители Демократической партии, кото-
рые преследовали цель сделать 21 век веком Амери-
ки и ее могущества на мировой арене [2]. Для упроче-
ния позиций США в 2003 году было принято решение 
о вторжении в Ирак, поддержанное как политической 
элитой, так и американским населением, рассчитывав-
шим на молниеносную победу. Однако уже через год Ре-
спубликанская партия и Демократическая не смоли до-
говориться о том, необходимо ли продолжать военную 
кампанию в Ираке: республиканцы считали, что США 
уже вложили в вой ну в Ираке значительные средства 
и необходимо довести ее до конца, при этом демокра-
ты, поддерживаемые большинством населения страны, 
считали данную военную операцию бессмысленной тра-
той средств налогоплательщиков, которую необходимо 
прекратить. В итоге республиканцы уже в 2006 году ли-
шились большинства мест в обеих палатах Конгресса.

Следующий Президент США Барак Обама –  предста-
витель Демократической партии –  пообещал не только 
завершить вой ну в Ираке и сосредоточиться на Афгани-
стане, но и решить проблему идеологического раскола 
среди американских политических элит [1]. Заняв долж-
ность Президента США в 2009 году, он действительно 
приступил к улучшению взаимопонимания с представи-
телями Республиканской партии, заседавшими в Кон-
грессе, однако потерпел в этом деле полное поражение. 
Республиканская партия не стала поддерживать пред-
лагаемые Бараком Обамой законопроекты, даже если 
при их разработке были учтены поправки, сделанные ре-
спубликанцами. Более того, консервативная часть аме-
риканского общества, в первую очередь пожилые бе-
лые американцы, были озабочены некоторыми смелыми 
предложениями, сделанными администрацией нового 
президента, в том числе касавшимися и внешней поли-
тики. СМИ, поддерживающие Республиканскую партию, 
начали подтверждать их опасения, обращая внимание 
на происхождение Барака Обамы и его возможности 
поддержать мигрантов за счет средств американских 
налогоплательщиков. Все это привело к отсутствию под-
держки проводимой им внешней политики как среди по-
литических элит, так и американского общества.

Более того, поляризация среди американских по-
литических элит все более усиливалась, к противосто-
янию были подключены не только СМИ, но и политико- 
финансовые элиты и низовые активисты. Представители 
Республиканской и Демократической партий начали про-
тивостоять друг другу не столько из-за серьезных идео-
логических противоречий, сколько из-за необходимости 
выделиться на фоне другой партии в глазах избирателей. 
Этим же обусловлено и то, что каждая из партий занима-
ла ту или иную радикальную позицию, критикуя полити-
ку, проводимую оппонентами. Подобное положение дел 
не позволяет вырабатывать единую внешнюю политику 
и проводить ее в течение долгосрочного периода времени.

Например, Б. Обама стремился наладить отношения 
с Россией, назвав это политикой «перезагрузки». Так, 
на встрече в Лондоне, проходившей 1 апреля 2009 года, 
президенты России и США –  Д. А. Медведев и Б. Обама, 
пришли к договоренности о необходимости подписания 
нового договора о сокращении стратегических вооруже-

ний. В дальнейшем было согласовано и их количество. 
Стороны согласились на то, что США смогут осущест-
влять транзит военных грузов в Афганистан.

В сентябре 2009 году США пошли на уступки России 
и отказались от плана развертывания элементов ПРО 
США в Чехии и Польше, что противоречило интересам 
национальной безопасности России. США и России уда-
лось согласовать свои позиции в отношении поддерж-
ки Ирана, в итоге Россия не стала поставлять ему ЗРК 
С-300 [4]. Несмотря на наличие выгод для США от со-
трудничества и улучшения отношений с Россией, внеш-
няя политика, направленная на сближение позиций США 
и России, проводимая Б. Обамой, неоднократно подвер-
галась критике со стороны республиканцев, заявляв-
ших во время президентского срока Б. Обамы о том, что 
Россия является для США врагом № 1 в мире. В целом 
подвергнув Б. Обаму и Х. Клинтон, которая занимала 
должность госсекретаря в 2009–2012 гг. и была ответ-
ственной за проведение внешней политики США на дан-
ном этапе, масштабной критике, республиканцы смогли 
добиться избрания в качестве нового Президента США 
Д. Трампа в 2017 году.

При этом начало ухудшения отношений между США 
и Россией наблюдалось уже во время второго срока пре-
зиденства Б. Обамы –  в 2013–2017 гг. Оно достигло своего 
пика в 2014 году, когда США ввели санкции против Рос-
сии. В итоге в этот период времени отношения между дву-
мя государствами находились на наиболее низком уровне 
со времен распада СССР. Д. Трамп, несмотря на заявле-
ния, сделанные в 2016 году, о том, что состояние двусто-
ронних отношений между США и Россией является неу-
довлетворительным и необходимо их нормализовать, про-
должил курс на ухудшение отношений. Россию обвинили 
во вмешательстве в американские выборы, были неод-
нократно ужесточены санкции в ее отношении, а также 
велось дипломатическое противостояние, выразившееся 
в высылке российских дипломатов из США и американ-
ских –  из России. Одной из причин этого выступили обви-
нения России в отравлении в Великобритании экс-полков-
ника ГРУ Сергея Скрипаля в марте 2018 года.

Д. Трамп во многом придерживался ревизионистского 
подхода к проведению внешней политики, который высту-
пил вызовом для либерально настроенных политических 
элит. Новый Президент проводил свою политику под ло-
зунгом –  «Сделать Америку снова великой», который рас-
колол политическую элиту США на два основных лагеря –  
сторонников и противников данной политики [10]. Сторон-
ники согласились с Д. Трампом в том, что иностранные 
государства получают выгоду от слишком либеральной 
политики США: они развиваются экономически и получа-
ют многомиллиардные выручки и прибыли за счет про-
дажи товаров США. Соответственно, необходимо пере-
смотреть торговые соглашения, заключенные США и вы-
явить среди них невыгодные для страны, а также военные 
приоритеты, что позволит восстановить былое величие 
США на мировой арене. Для этого необходимо отказать-
ся от традиционных для США тем, таких как продвижение 
ценностей и культуры США за границей, защиты прав че-
ловека и экспорта демократии. По мнению администра-
ции Д. Трампа, необходимо было большее внимание со-
средоточить на защите граждан США за границей и во-
просах национальной безопасности. В связи с этим фокус 
внимания публичной дипломатии начал смещаться с про-
грамм по продвижению демократии и культуры и амери-
канизации в заграничных сообществах, базирующихся 
на концепции «мягкая сила», в сторону стратегической 
коммуникации с акцентом на пропаганду для отраже-
ния информационных атак со стороны недружественных 
стран, в первую очередь –  России и Китая.
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Политико-идеологическиепротиворечия
вамериканскомобществевпериод
президентстваД.Трампа
Наиболее ярко политико- идеологические противоречия 
в американском обществе проявились во время второго 
президентского срока Д. Трампа. Демократы критику-
ют политику Д. Трампа в связи с нарушением большин-
ства традиций американской внешней политики, а также 
за не системность проводимой им политики. Эксперты 
считают, что Д. Трамп во многом является популистом 
в том смысле, что в каждом своем публичном выступле-
нии он делает большое количество резких заявлений, ча-
сто он является непоследовательным и известен своими 
довольно агрессивными высказываниями и отношением 
по отношению к оппонентам [9]. В этой связи исследова-
тели говорят о таком феномене как «трампизм», который 
они определяют как правопопулистскую идеологию, в ос-
нове которой лежит противопоставление «коррумпиро-
ванная элита» и «благородный народ».

Главным идейным столпом кардинального пересмо-
тра Д. Трампом устоявшихся общественных норм высту-
пает своеобразная трактовка американской идентично-
сти. Если ранее американская идентичность рассматри-
валась в качестве системы универсальных ценностей, 
включая и ценности демократии, свободы, равенства, 
защиты прав, то Д. Трамп и его администрация считают, 
что американская идентичность состоит в этно-нацио-
нальной принадлежности с характерными для нее исто-
рическими и культурными характеристиками. В итоге 
Д. Трамп обращает внимание на то, что нельзя стать ис-
тинным американцем только посредством иммиграции 
и восприятия ценностной системы общества. Данная си-
стема должна быть впитана в человека с его рождения. 
В связи с этим Президент стремится при помощи разных 
способов защитить размывающуюся идентичность, что 
влечет за собой его ярое противодействие иммиграции 
в США [7]. Например, в отношении принятия бюджета 
на 2026 года Д. Трамп внес предложение прекратить фи-
нансирование в размере 3,5 млрд долл. программ пере-
селения беженцев и мигрантов, поскольку они приводят 
к стимулированию нелегальной миграции [8].

Для администрации Д. Трампа свой ственна крити-
ка и дискриминация всех «других», что на практике на-
ходит проявление в том, что Президент возлагает от-
ветственность за все плохое на представителей других 
культур, элиту и приезжих. Кроме того, он приклеивает 
ярлыки «враги народа» к представителям других наци-
ональностей, например, к китайцам. В этой связи поли-
тика Д. Трампа подвергается критике со стороны членов 
Демократической партии за ее дискриминацию других 
национальностей и меньшинств, поскольку все те, кто 
не относится к категории американцев, не имеют прав 
на осуществление своих политических требований.

Демократы обращают внимание на то, что представ-
ление Д. Трампа об американской идентичности противо-
речит принципам, которые лежат в основе США. Амери-
канское общество объединено на основе ценностей де-
мократии, американской мечты и образа жизни, которые 
являются одобряемыми всеми и общими для всех. Ба-
зовые идеалы, разделяемые американцами, включают 
в себя возможности каждого человека стать успешным, 
права на свободу и жизнь, равенство всех людей. Они со-
держатся в основных в США документах –  Конституции 
США и Декларации независимости. По мнению демокра-
тов, Д. Трамп и его администрация посредством продви-
жения нового понимания идентичности и измененного 

представления об американском народе, подрывают азы 
функционирования американского общества [7].

Демократы критикуют текущую политику Д. Трампа 
и за то, что он, стремясь защитить на международном 
уровне американскую идентичность, изолирует США 
от других стран посредством, например, введения загра-
дительных тарифов, даже несмотря на то, что это осуще-
ствляется с целью укрепления суверенитета США. Ло-
зунг Д. Трампа «Америка прежде всего» предполагает 
учет только американских интересов на международной 
арене, а также защиту внутреннего рынка, увеличение 
военного потенциала, рост контроля на границе с целью 
не допустить увеличения нелегальной миграции, вклю-
чая строительство стены на границе с Мексикой. Пред-
ставители Демократической партии выступили против 
финансирования предложенного Д. Трампом в 2019 го-
ду проекта по строительству стены на границе с Мекси-
кой за счет средств американских налогоплательщиков. 
При этом Д. Трамп настаивал на том, что физическая 
стена необходима для предотвращения нелегальной ми-
грации, а также преступности и наркотрафика, которые 
в совокупности уже превратились в проблему нацио-
нального масштаба для США [6].

Еще в период предвыборной кампании Д. Трамп про-
двигал идею о том, что США должны выйти из междуна-
родных договоров и наднациональных организаций, про-
тиворечащих их национальным интересам. После того, 
как Д. Трамп стал Президентом США, он стал претворять 
свои обещания в жизнь. Так, США не только пересмо-
трели условия Североамериканского соглашения о сво-
бодной торговле НАФТА, разорвали договор по Транс- 
Тихоокеанскому партнерству, изменили отношение 
в рамках Трансатлантического взаимодействия и НАТО 
на более прагматичное, вышли из ЮНЕСКО, прекрати-
ли участвовать в Парижском соглашении по климату, 
но и в апреле 2025 года ввели торговые пошлины про-
тив всех своих основных торговых партнеров, что вы-
звало панику среди контрагентов и критику со стороны 
политических оппонентов Д. Трампа и проводимой им 
политики, направленной на изоляционизм США в меж-
дународных отношениях [5]. При этом большинство го-
сударств не стали вводить ответных мер, а приступили 
к переговорам с США.

В последние годы США также продемонстрировали 
слабую заинтересованность в системе стратегической 
стабильности и ограничения вооружений, что является 
наиболее опасным в условиях роста неопределенности 
в международных отношениях. По мнению исследовате-
лей, все данные изменения вызваны двумя взаимосвя-
занными причинами: ростом экономической мощи ряда 
азиатских стран, включая Китай и Индию, а также сни-
жением лидерства США в мире. Например, это проявля-
ется в том, что Китай постепенно догоняет США по раз-
меру ВВП, кроме того, доля доллара в международных 
расчетах и резервах постепенно снижается, уступая ме-
сто, в том числе и юаню. Посредством введения санкций 
и торговых ограничений, а также ведения торговых вой н 
с Китаем США пытаются предотвратить превращение 
Китая в крупнейшую экономику в мире.

Отметим и то, что Д. Трампа и его администрацию 
также активно критикуют и за уничтожение всех инстру-
ментов «мягкой» силы, которые США развивали в тече-
ние предыдущих 60 лет в рамках политики оказания вли-
яния на другие государства посредством продвижения 
американских ценностей и культуры в них. Так, в течение 
десятилетий США были известны своей эффективной 
«мягкой» силой, которая ненавязчиво продвигала в дру-
гих странах американскую культуру, модель образова-
ния, язык, идеологию, потребительское общество и ди-
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пломатию. Однако Д. Трамп принял решение закрыть 
Агентство США по международному развитию (USAID), 
которое является главным инструментом осуществления 
программ, касающимся «мягкой» силы США. На прак-
тике во многих странах агентство осуществляло более 
политическую деятельность по продвижению националь-
ных интересов США, нежели гуманитарную, как было за-
явлено изначально. Однако Д. Трамп посчитал, что его 
деятельность является неэффективной и не соответству-
ет текущим целям, преследуемым США [3].

В целом можно сделать вывод о том, что каждый 
новый президент США, являющийся представителем 
Демократической или Республиканской партии США, 
стремится выделиться на фоне оппонентов и предлага-
ет радикальные решения в области внешней политики, 
которые не позволяют государству вести единый курс 
внешней политики.

Заключение
В США с 1970-х гг. наблюдается поляризация политико- 
идеологических противоречий как среди американского 
общества, так и среди американских политических элит. 
Это приводит к тому, что каждый новый Президент США 
следует новому курсу во внешней политике государства, 
что не позволяет поддерживать его последовательность 
и даёт возможность противоборствующей партии крити-
ковать его и выдвигать своих кандидатов, придержива-
ющих противоположных точек зрения.
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The article examines the political and ideological contradictions in 
American society, which have led to the fact that in recent years it 
has become increasingly difficult for the Republican and Democratic 
parties in the United States to agree on foreign policy and build a sin-
gle course. As a result, the foreign policy of each new US President 
differs from his predecessor and is criticized by representatives of the 
opposing party. D. Trump is currently pursuing a foreign policy of US 
isolationism, which is contrary to traditional American values. Also, 
the new President has refused to use the instrument of “soft” power, 
which the United States has used for several decades. This causes 
criticism and division in American society at the current stage.

Keywords: D. Trump, US President, “soft” power policy, polariza-
tion of foreign policy, US foreign policy, democracy, US values.
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Спустя 30 лет: Дейтонские соглашения как механизм структурирования 
постюгославского пространства
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Статья посвящена комплексному анализу Дейтонских мир-
ных соглашений (1995 г.) как модели территориально- 
политического устройства постконфликтного пространства 
Боснии и Герцеговины. Автор исследует генезис соглашений 
в контексте распада СФРЮ и Боснийской вой ны (1992–1995), 
уделяя особое внимание механизмам разграничения полномо-
чий между образованными субъектами –  Федерацией Боснии 
и Герцеговины и Республикой Сербской. Доказывается, что 
Дейтонская система, успешно прекратив вой ну, создала пред-
посылки для хронической нестабильности. Сравнение с други-
ми постъюгославскими территориями (Хорватия, Косово) под-
тверждает тезис о кризисе «навязанного федерализма».

Ключевые слова: Босния и Герцеговина, Дейтонские согла-
шения, международное миротворчество, политико- правовое 
регулирование, постъюгославское пространство, Республика 
Сербская, структурирование регионального пространства.

Исторический контекст и предпосылки 
возникновения Дейтонской региональной 
системы
Распад Социалистической Федеративной Республи-
ки Югославия (СФРЮ) в 1991–1992 гг. стал следстви-
ем глубинных национальных противоречий, возникших 
еще в период правления Иосипа Броз Тито. Конституция 
1974 года [10], закрепившая этнотерриториальный феде-
рализм, трансформировала югославскую государствен-
ность в систему «сдержек и противовесов», в рамках 
которых автономные края (Косово, Воеводина) и респу-
блики получили ограниченные суверенные полномочия. 
Это искусственно консервировало межэтническую на-
пряженность, особенно между сербами, хорватами и бо-
снийскими мусульманами [11].

После смерти И. Б. Тито (1980) коллективное руко-
водство не смогло сдерживать центробежные тенден-
ции. Экономический кризис 80-х годов XX века обострил 
противоречия: более развитые Словения и Хорватия на-
стаивали на децентрализации, в то время как Сербия 
под руководством Слободана Милошевича требовала 
усиления контроля, ликвидировав [2] автономию Косова 
и Воеводины в 1989–1990 гг. Националистическая рито-
рика элит переформатировала классовую идентичность 
в этническую, превратив Союз коммунистов Югославии 
в коалицию «нациократий», где каждая республиканская 
верхушка использовала национализм для легитимации 
власти [9].

Непосредственным катализатором распада стали 
события 1990–1991 гг., когда рост националистических 
настроений перешел в фазу открытого противостояния. 
В Хорватии принятие закона о языке (1989) [19], игно-
рировавшего сербское меньшинство, и победа нацио-
налистического Хорватского демократического содру-
жества под руководством Франьо Туджмана на выбо-
рах 1990 года спровоцировали «революцию брёвен» –  
создание сербами автономии Краины [5]. В Словении 
«Майская декларация» (1989) [15] требовала суверени-
тета, а референдум 1990 года показал 88.5% поддержки 
независимости. Кульминацией стал «парад суверените-
тов»: 25 июня 1991 года Словения и Хорватия объявили 
о выходе из СФРЮ, что привело к десятидневной вой не 
в Словении и полномасштабному конфликту в Хорватии 
между хорватскими силами и Югославской народной ар-
мией (ЮНА), поддержавшей сербов. В Боснии и Герце-
говине провал переговоров о федеративном устройстве 
и радикализация позиций трех общин (сербов, хорва-
тов, боснийцев) вылились в референдум о независимо-
сти (февраль –  март 1992 года), бойкотированный сер-
бами [21].

Боснийская вой на (1992–1995), ставшая самым кро-
вопролитным конфликтом при распаде Югославии, на-
чалась с провозглашения независимости Боснии и Гер-
цеговины в марте 1992 года. Она быстро переросла [20] 
в трёхстороннее военно- политическое противостояние:
• Сербские силы (Армия Республики Сербской, ВРС 1) 

под командованием Ратко Младича, опираясь 
1 Оригинальное название Армии Республики Сербской –  

Vojska Republike Srpske [Војска Републике Српске], сокращён-
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на поддержку Югославской народной армии (ЮНА) 
и Белграда, к 1993 году контролировали до 70% 
территории страны. Их преимущество заключалось 
в тяжёлом вооружении (артиллерия, танки) и страте-
гическом контроле над ключевыми транспортными 
коридорами.

• Хорватские формирования (Хорватский совет обо-
роны, ХСО) действовали при прямой поддержке За-
греба, создав в 1993 году сепаратистское образова-
ние Герцег- Босна. Их сильные позиции в Западной 
Герцеговине и центральной Боснии привели к кон-
фликту с боснийскими мусульманами, кульминаци-
ей которого стала резня в Ахмичах (апрель 1993 г.).

• Боснийские мусульмане (Армия БиГ, АРБиГ) из-
начально уступали в вооружении и организации, 
но к 1994 году получили масштабную поддержку 
через тайные поставки оружия от исламских стран 
и США (Операция «Щит»).
Перелом в балансе сил произошёл в 1994–1995 го-

дах. Вашингтонские соглашения [3] (март 1994) объеди-
нили боснийцев (Республика БиГ) и хорватов (Херцег- 
Босна) против сербов (Республика Сербская). Резня 
в Сребренице (июль 1995 г.) стала поворотным пунктом 
Боснийской вой ны. После взятия анклава силами армии 
боснийских сербов (ВРС) под командованием Ратко 
Младича были систематически уничтожены более 8 000 
боснийских мусульман –  преимущественно мужчин. Это 
преступление, квалифицированное [6] Международным 
трибуналом по бывшей Югославии (МТБЮ) в качестве 
акта геноцида, обнажило неэффективность миротвор-
цев ООН (UNPROFOR), не сумевших защитить «безо-
пасную зону». Доказательства целенаправленных каз-
ней, включая массовые захоронения и видеозаписи ка-
рательных операций, спровоцировали международное 
возмущение. Оказавшись под давлением США, Совет 
Безопасности ООН санкционировал военное вмеша-
тельство НАТО, признав сербские действия угрозой ми-
ровой безопасности [13].

В августе хорватская армия провела операцию «Бу-
ря», ликвидировав Республику Сербскую Краину, что 
позволило начать наступление на западные позиции 
ВРС. Одновременно НАТО инициировало операцию 
«Обдуманная сила» (30 августа –  20 сентября), нане-
ся 3 515 авиаударов по 338 целям боснийских сербов 
[23]. Это сломило сопротивление ВРС и вынудило сто-
роны подписать Дейтонские соглашения (декабрь 1995), 
разделившие страну на Федерацию Боснии и Герцего-
вины (51% территории) и Республику Сербскую (49%). 
По оценкам исследователей, конфликт унёс 97–102 тыс. 
жизней и спровоцировал переселение 2,2 млн беженцев, 
оставив глубокий раскол в обществе [18].

Операция «Обдуманная сила» (30 августа –  20 сен-
тября 1995 г.) стала первым боевым применением НАТО 
в Европе. После ракетного обстрела Сараево босний-
скими сербами (28 августа), Альянс начал масштабные 
авиаудары по военной инфраструктуре Армии Респу-
блики Сербской (ВРС): уничтожались позиции артилле-
рии, склады боеприпасов, узлы связи. Ключевым эле-
ментом стала координация с хорватско- боснийскими 
силами, которые провели наземное наступление (опе-
рация «Буря»). Комбинированный удар вынудил босний-
ских сербов снять блокаду Сараево, освободить другие 
«зоны безопасности» и сесть за стол переговоров. Ито-

но VRS/ВРС. Это официальное наименование вооружённых 
сил сербского образования в Боснии в 1992–2006 гг., закре-
плённое в Дейтонских соглашениях (Приложение 1-A). После 
реформы 2006 г. подразделения ВРС интегрированы в Воору-
жённые силы БиГ

гом стали Дейтонские соглашения (декабрь 1995), за-
вершившие вой ну.

Меры по урегулированию конфликта, 
предложенные до подписания Дейтонских 
соглашений

До подписания Дейтонских соглашений в 1995 году 
международное сообщество разработало четыре клю-
чевых плана урегулирования, каждый из которых стол-
кнулся с непреодолимыми противоречиями между вою-
ющими сторонами. Первой значимой инициативой стало 
Лиссабонское соглашение (март 1992 г.), предложивший 
создание децентрализованного унитарного государства 
с тремя этническими автономиями. Однако боснийские 
сербы во главе с Радованом Караджичем отвергли его, 
настаивая на независимости анклавов, контролируемых 
Вой ском Республики Сербской (ВРС). Провал плана усу-
губился отсутствием механизмов принуждения к миру 
и игнорированием итогов референдума о независимо-
сти Боснии [7].

В январе 1993 года спецпосланники ООН Сайрус 
Вэнс и Дэвид Оуэн представили новый проект, предус-
матривавший раздел Боснии на 10 автономных провин-
ций: сербам отводилось 43% территории, боснийским 
мусульманам –  38%, хорватам –  19%. Ключевой пробле-
мой стала анклавная система (например, изолирован-
ный статус Сребреницы), затруднявшая территориаль-
ную связность. Сербская сторона отказалась выводить 
вой ска из стратегических коридоров, а хорваты потребо-
вали прямой выход к Адриатике через провинцию «За-
падная Герцеговина». План был окончательно похоро-
нен после голосования в парламенте боснийских сербов 
в Пале (май 1993 г.) [12].

К августу 1993 года дипломаты пересмотрели под-
ход, предложив конфедеративную модель Оуэна- 
Столтенберга. Она предполагала создание трёх этни-
ческих государств (сербского –  52%, боснийского (му-
сульманского) –  30%, хорватского –  18%), объединённых 
в союз. США сочли это легитимацией этнических чисток 
и оказали давление на президента Боснии Алию Изетбе-
говича, чтобы тот отверг план. Позже государственный 
секретарь Уоррен Кристофер открыто заявил, что Ва-
шингтон «не поддержит раздел Боснии по этническому 
принципу» [22].

Таблица 1. Краткие сведения о планах мирного урегулирования, 
предложенных до подписания Дейтонских соглашений

План Террито-
риальная 
формула

Ключевые про-
тивники

Причина провала

Лиссабон-
ское со-
глашение 
(1992)

Унитарное 
государ-
ство

Боснийские 
сербы

Не учтён рефе-
рендум о неза-
висимости

Вэнса- Оуэна 
(1993)

10 провин-
ций

Сербы, хорваты Нежизнеспособ-
ность анклавов

Оуэна- Стол-
тенберга 
(1993)

Конфе-
дерация 
трёх госу-
дарств 

Правительство 
Республики 
БиГ

Обострение бое-
вых действий

Контакт-
ной группы 
(1994)

Раздел 
по форму-
ле «51:49»

Все стороны Спор о коридоре 
Посавина
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Летом 1994 года Контактная группа (Россия, США, 
Великобритания, Франция, Германия, Италия) выдвину-
ла компромиссный вариант: раздел 51/49 в пользу Фе-
дерации Боснии и Герцеговины (боснийцы и хорваты) 
против Республики Сербской. Главным камнем преткно-
вения стал коридор Посавина –  территория, связываю-
щая восточные и западные сербские анклавы. Лидер бо-
снийских сербов Радован Караджич настаивал на его 
включении в состав РС, что отвергалось мусульманской 
стороной. Военные действия ВРС к 1995 году (захват 
Сребреницы и иных боснийских анклавов) окончательно 
нивелировали любые попытки переговоров, иницииро-
ванные контактной группой [17] (табл. 1).

Институциональное содержание 
Дейтонских соглашений: политико- правовое 
структурирование
Дейтонские соглашения (1995) учредили уникальную мо-
дель государственного устройства Боснии и Герцеговины, 
основанную на этническом паритете и ограниченном су-
веренитете центральной власти. Конституционные рамки 
(Приложение IV) создали:
• Коллективный Президиум из трёх членов (босняк, 

серб, хорват) с ротацией председателя;
• Двухпалатный парламент, где Палата народов (15 

делегатов) наделена правом «этнического вето»;
• Конституционный суд с участием иностранных судей 

(3 из 9 мест). Эта система, по заключению Венеци-
анской комиссии, «консервирует этнический раскол, 
препятствуя формированию общегражданской иден-
тичности» [4].
Распределение компетенций между уровнями вла-

сти. Полномочия разделены по принципу фиксирован-
ной децентрализации:
1. Центральное правительство контролирует лишь 

внешнюю политику, таможню и денежную эмиссию 
(ст. III.1 Прил. IV);

2. Этнитеты (Федерация БиГ и РС) сохранили сувере-
нитет над:

o Силовыми структурами (армия, полиция до реформ 
2003–2006 гг.);

o Системой правосудия;
o Налоговой политикой;
o Образованием и культурой.

Особый статус получил округ Брчко, управляемый 
международным администратором на основании арби-
тражного решения ООН (1999) [1].

Роль международных гарантов. Контроль за реали-
зацией соглашений осуществляют:
• Офис Высокого представителя (OHR) с «Боннскими 

полномочиями» (1997): право отстранять должностных 
лиц и отменять законы (более 1000 случаев к 2023 г.);

• Европейские силы стабилизации (EUFOR) с манда-
том ООН на военное наблюдение;

• Комиссия по правам человека. Несмотря на планы 
завершить мандат OHR к 2007 г., он продлевается 
из-за кризисов (Резолюция СБ ООН 2653, 2022), что 
подтверждает незавершённость политической инте-
грации [14].

Уроки Дейтона для современных международных 
отношений. Международное вмешательство vs. 
неуправляемый конфликт немеждународного характера
Дейтонские соглашения (1995) стали поворотным пун-
ктом в практике урегулирования немеждународных во-
оруженных конфликтов, продемонстрировав необходи-

мость интервенции при достижении порога интенсивно-
сти насилия, угрожающего региональной стабильности. 
Боснийская вой на (1992–1995), первоначально квалифи-
цируемая как внутренний конфликт, трансформирова-
лась в «интернационализированный» кризис из-за вме-
шательства соседних государств (Союзной Республики 
Югославии, Хорватии), поддержки негосударственных 
акторов и систематических нарушений международного 
гуманитарного права (геноцид в Сребренице).

Ключевой урок Дейтона заключается в коллизии 
юридических критериев: формально конфликт соответ-
ствовал признакам немеждународного характера (ст. 3 
Женевских конвенций) [8], но потребовал инструментов, 
применимых к международным конфликтам (авиаудары 
НАТО, санкции СБ ООН). Эта дилемма отражает раз-
мывание границ категоризации в современном праве. 
Исследователь Тузмухамедов Б. Р. отмечает, что «клас-
сическая бинарная модель (международный/немеждуна-
родный конфликт) не учитывает гибридные формы, где 
негосударственные акторы получают внешнее финанси-
рование и ведут скоординированные операции на терри-
тории нескольких стран [16].
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30 years later: the Dayton agreements as 
a mechanism for structuring the post- 
yugoslav space

Arzhanov A. A.

The article is devoted to a comprehensive analysis of the Dayton 
Peace Accords (1995) as a model of the territorial and political struc-
ture of the post-conflict space of Bosnia and Herzegovina. The au-
thor examines the genesis of the agreements in the context of the 
collapse of the SFRY and the Bosnian War (1992–1995), paying 
special attention to the mechanisms of delimitation of powers be-
tween the formed entities –  the Federation of Bosnia and Herzego-
vina and the Republika Srpska. It is proved that the Dayton system, 
having successfully stopped the war, created the preconditions for 
chronic instability. Comparison with other post- Yugoslav territories 
(Croatia, Kosovo) confirms the thesis about the crisis of “imposed 
federalism”.

Keywords: Bosnia and Herzegovina, Dayton Accords, international 
peacekeeping, political and legal regulation, post- Yugoslav space, 
Republika Srpska, structuring of regional space.
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Роль Инициатив глобального развития в содействии реализации ЦУР‑30
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университета
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Статья посвящена анализу роли Инициативы глобального раз-
вития, выдвинутой Китаем в 2021 году, в контексте реализа-
ции Повестки дня в области устойчивого развития на период 
до 2030 года. Автор подчёркивает, что Инициатива глобаль-
ного развития, основанная на концепции «сообщества еди-
ной судьбы человечества», демонстрирует высокую степень 
конвергенции с Целями устойчивого развития (ЦУР) в трёх 
ключевых измерениях: концептуальные принципы, цели дей-
ствий и конкретные сферы. Данная инициатива синтезирует 
опыт китайской модернизации с глобальными императивами, 
направляя многостороннее сотрудничество на преодоление 
кризисов развития, усугубляемых геополитической конфрон-
тацией и климатической дестабилизацией, посредством ин-
ституционализации коллективных действий. На текущем эта-
пе Инициатива глобального развития уже реализовала серию 
промежуточных достижений, подтверждающих её каталитиче-
скую функцию в акселерации достижения ЦУР. В заключении 
обосновывается необходимость ускоренной интеграции Ини-
циатив глобального развития с ЦУР-30 через углубление кон-
цептуальных основ устойчивого развития, оптимизацию коор-
динационных механизмов с международными организациями 
и расширение платформенных решений, что позволит усилить 
её трансформационный потенциал в контексте достижения 
глобальных целей, реструктуризации мировой экономико- 
политической архитектуры и формирования полицентричной 
модели развития, соответствующей требованиям эпохи си-
стемных трансформаций.

Ключевые слова: инициатива глобального развития, ЦУР-30, 
общество единой судьбы человечества, международные отно-
шения, внешняя политика, международное сотрудничество.

Актуальность темы исследования
Развитие представляет собой ключевой фактор обес-
печения благополучия народа, универсальное решение 
всех проблем и вечную тему человеческой цивилизации. 
С наступлением нового столетия развитие человеческого 
общества столкнулось с серьёзными испытаниями. В по-
следние годы под совокупным воздействием глобаль-
ных трансформаций столетнего масштаба, пандемии 
века, климатических изменений, цифрового управления 
и региональных конфликтов нестабильность и неопреде-
лённость глобального развития существенно возросли. 
Наблюдаются такие явления, как неравномерное восста-
новление, структурные дисбалансы и дефицит движущих 
сил в мировом развитии, что создаёт беспрецедентные 
вызовы для дела мира и прогресса человечества. Нахо-
дясь на перекрёстке, определяющем будущее цивилиза-
ции, поиск адекватных ответов на вызовы новой эпохи, 
принятие верных решений и содействие преодолению 
существующих кризисов глобального развития стали 
ключевой повесткой, требующей консолидированных 
усилий всех государств.

Повестка дня в области устойчивого развития на пе-
риод до 2030 года (далее –  «Повестка-2030»), выдви-
нутая ООН в 2015 году, ознаменовала важную транс-
формацию глобального управления развитием. Однако 
изменения в международной архитектуре и последствия 
пандемии COVID-19 создали серьёзные препятствия для 
её реализации. Наложение таких факторов, как недо-
статок движущих сил международного развития, геопо-
литические кризисы и давление, связанное с постпан-
демическим экономическим восстановлением, привело 
к усугублению дефицита глобального развития, поста-
вив мировое сообщество перед системным кризисом. 
Как заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гу-
терриш на Форуме по устойчивому развитию 2021 года: 
«Мир находится на перепутье. Пандемия подорвала уси-
лия по достижению ЦУР, а глобальное развитие столкну-
лось с беспрецедентными вызовами. Преодолеть кризис 
можно только через солидарность, инновации и преоб-
разования» [4].

В условиях невозможности сохранения прежней тра-
ектории глобального развития и фундаментальных ге-
ополитических и геоэкономических трансформаций 
концепция «сообщества единой судьбы человечества», 
выдвинутая Китаем, даёт ответ на ключевой вопрос со-
временности –  «что происходит с миром и как нам дей-
ствовать?» –  и воплощает комплексное видение китай-
ской модели модернизации, ориентированной на взаим-
ное уважение цивилизаций и интересов всех народов 
[3, с. 7–23]. Председатель Си Цзиньпин постоянно на-
ходится в поиске ответов на вопросы мира и времени, 
последовательно выдвигает «Инициативу глобально-
го развития», «Инициативу глобальной безопасности» 
и «Инициативу глобальной цивилизации», а также про-
водит всесторонние, систематические и глубокие иссле-
дования того, как построить общество единой судьбы че-
ловечества, обеспечив определенный китайский выбор 
и твердую китайскую опору для неопределенного мира 
[1, с. 171–178].

Объект исследования. Инициатива глобального раз-
вития.



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

276

Предметом исследования является роль Инициатив 
глобального развития в реализации ЦУР 30.

Цель исследования –  провести системный анализ 
концептуальных принципов, цели действий и приори-
тетных направлений Инициатив глобального развития 
с определением её каталитической роли в оптимизации 
реализации Повестки-2030. Для достижения данной це-
ли предполагается решение следующих задач: концепту-
альные принципы, цели действий и конкретные сферы.

1. Изучить взаимосвязь между Инициативой глобаль-
ного развития и Повесткой дня в области устойчивого 
развития на период до 2030 года.

2. Оценить эффективность Инициатива глобального 
развития.

3. Предложить решения для преодоления дисбалан-
сов глобального развития, чтобы продвинуться в реали-
зации ЦУР 30.

В последние годы руководство КНР выступило с це-
лым рядом масштабных внешнеполитических инициа-
тив, подтверждая претензии Китая на роль влиятельного 
и ответственного глобального игрока [2, с. 62–83]. Опи-
раясь на необходимость преодоления кризиса развития 
и неотложные задачи реализации Повестки-2030, Пред-
седатель Си Цзиньпин выдвинул Инициативу глобаль-
ного развития на общей дискуссии 76-й сессии Гене-
ральной Ассамблеи ООН. Данная инициатива, ставящая 
своей целью ускорение реализации Повестки дня ООН 
в области устойчивого развития на период до 2030 года, 
предоставила практическое руководство по оживлению 
международного сотрудничества в сфере развития и со-
вместному построению сообщества глобального разви-
тия с общей судьбой [8].

Инициатива глобального развития представляет со-
бой новый тип международного общественного продук-
та, органично сочетающий концептуальное лидерство 
и операциональную ориентацию, обладающий харак-
теристиками коллективности, кооперативности, инклю-
зивности и инновационности [10, с. 16–21]. Будучи гло-
бальным общественным благом, предложенным Китаем 
в ответ на вызовы современной эпохи, данная инициати-
ва демонстрирует как концептуальную совместимость, 
так и функциональную взаимодополняемость с Повест-
кой-2030 в аспектах базовых принципов, целевых уста-
новок, ключевых направлений и механизмов реализа-
ции, интегрируя универсальные цели устойчивого разви-
тия с институциональными преимуществами китайской 
модели развития.

Стратегическая конвергенция концептуальных 
принципов
Любая повестка развития представляет собой синтез 
концептуальных основ и практических механизмов. Ба-
зовые ценностные ориентиры, воплощённые в концепту-
альных принципах, определяют целеполагание и вектор 
реализации. Как Инициатива глобального развития, так 
и Повестка-2030 рассматривают достижение устойчи-
вого развития и повышение общего благосостояния 
человечества в качестве фундаментальной цели, что 
представляет собой системный ответ на вызовы уни-
латерализма.

Повестка-2030 чётко формулирует «5P» –  Человек 
(People), Процветание (Prosperity), Планета (Planet), Мир 
(Peace) и Партнёрство (Partnership) –  подчёркивая необ-
ходимость совместных действий всех государств (вклю-
чая развивающиеся и развитые) для обеспечения прин-
ципа «не оставить ни одну страну и ни одного человека 
позади» [12, с. 36–39].

Инициатива глобального развития, будучи концепту-
альным воплощением идеи сообщества единой судьбы 
человечества, предлагает ответы на ключевые вызовы 
современности, фокусируясь на наиболее актуальных 
проблемах глобального развития. Особое внимание уде-
ляется удовлетворению запросов развивающихся стран.

Шесть основополагающих принципов Инициатив гло-
бального развития –  приоритет развития, ориентация 
на человека, инклюзивность и всеобщая выгода, инно-
вационный драйв, гармония человека и природы, ори-
ентация на действия –  синтезируют ключевые элемен-
ты китайского опыта модернизации, обладая при этом 
универсальной значимостью. Эти принципы не только 
развивают концепцию «5P» Повестки-2030, но и созда-
ют операциональные механизмы для её практической 
реализации.

Высокая степень совпадения целей действий
В первую очередь это связано с изначальной интеграцией 
ГИР в рамки многосторонней системы ООН: выдвинутая 
на Генеральной Ассамблее, инициатива сфокусирована 
на рекалибровке глобальной повестки развития через 
повторное обязательство по достижению ЦУР, ревитали-
зацию транснационального партнёрства и реактивацию 
механизмов международного сотрудничества.

Второй аспект конвергенции заключается в общей 
приверженности принципам инклюзивного мультилате-
рализма, где обе инициативы признают координирую-
щую роль ООН. Созданная по инициативе Китая «Группа 
друзей ГИР», объединившая по состоянию на 2024 год 
82 государства- участника, стала ключевым инструмен-
том синхронизации усилий, обеспечивающим институ-
циональную согласованность между ГИР и системами 
развития ООН [7].

Наконец, концептуальное единство проявляется 
в ориентации на триадную модель развития, сочета-
ющую баланс интересов, социальную инклюзивность 
и экологическую устойчивость. Обе рамки направлены 
на преодоление структурных дисфункций глобальной 
системы –  дефицита ресурсов, пространственных асим-
метрий и экологических дисбалансов, –  предлагая в ка-
честве финальной цели построение сообщества общей 
судьбы. Данная модель подразумевает развитие, ориен-
тированное на антропоцентрические приоритеты, опи-
рающееся на коллективное участие и гарантирующее 
справедливое распределение результатов прогресса.

Глубокая взаимосвязь конкретных сфер
Инициатива глобального развития демонстрирует глубо-
кую тематическую взаимосвязь с Целями устойчивого раз-
вития (ЦУР), интегрируя опыт модернизации Китая и импе-
ративы развивающихся стран. Опираясь на 17 целей и 169 
конкретных задач Повестки-2030, Инициатива глобального 
развития определила восемь ключевых направлений со-
трудничества: сокращение бедности, продовольственная 
безопасность, борьба с пандемиями и вакцинация, моби-
лизация финансирования развития, климатические изме-
нения и зелёный переход, индустриализация, цифровая 
экономика и цифровая взаимосвязанность.

Эти приоритетные области демонстрируют высокую 
степень соответствия с ЦУР 1 (ликвидация бедности), 
2 (нулевой голод), 3 (здоровье), 8 (достойный труд), 9 
(инфраструктура), 10 (сокращение неравенства), 12 (от-
ветственное потребление), 13 (климат), 15 (экосистемы 
суши) и 17 (партнёрство). Такая конвергенция обеспе-
чивает целевое содействие реализации Повестки-2030, 
особенно в контексте фокусировки развивающихся 
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стран на операционализации стратегических задач [11, 
с. 19–30].

При этом Инициатива глобального развития акценти-
рует внимание на учёт потребностей уязвимых групп –  
молодёжи и женщин, –  тем самым концептуально отве-

чая на требование ООН о синергетической взаимосвя-
занности ЦУР. Через углубление межотраслевого со-
трудничества в рамках восьми направлений Инициатива 
обеспечивает комплексное содействие достижению всех 
17 Целей устойчивого развития (рис. 1).

Рис. 1. Сопоставление направлений деятельности Инициативы глобального развития с ЦУР 30

Примечание: ИГР –  Инициатива глобального развития.

Ранние достижения Инициативы глобального 
развития
За последние годы при совместных усилиях Китая 
и стран- партнёров Инициатив глобального развития до-
стигла серии конкретных результатов на начальном этапе 
реализации. Становится всё более очевидным её катали-
тический эффект в контексте реализации Целей устой-
чивого развития ООН (ЦУР), проявляющийся в ускоре-
нии достижения ключевых показателей Повестки-2030.

Согласно докладу «Отчёт о ходе реализации Иници-
атив глобального развития», опубликованному Китай-
ским центром знаний о международном развитии 20 ию-
ня 2023 года, по состоянию на июнь 2023 года половина 
из 32 практических инициатив, перечисленных в «Пе-
речне результатов Диалога высокого уровня по гло-
бальному развитию» (2022), была полностью реализо-
вана или достигла первоначальных результатов. Из 50 
проектов, включённых в первую версию Банка проек-
тов Инициатив глобального развития, представленную 
на министерской встрече «Группы друзей Инициатив 
глобального развития» в сентябре 2022 года, более 10 
завершены, а остальные активно реализуются. На теку-
щий момент общее количество проектов в Банке пре-
высило 100, причём около 40 развивающихся стран уже 
получают от них практическую выгоду. За прошедший 
год правительство Китая инициировало 1 000 программ 
развития человеческого капитала, предоставив 20 000 
учебных квот, что обеспечило охват практически всех 
стран- участниц «Группы друзей» [5].

С момента выдвижения Инициатив глобального раз-
вития её поддержали более 100 государств и ряд меж-
дународных организаций. В рамках инициативы были 
подписаны ключевые документы, включая Совместное 
заявление по случаю 30-летия установления диалоговых 
отношений между Китаем и АСЕАН и Совместное за-
явление совещания министров иностранных дел Китая 
и стран Тихоокеанского региона.

Многие международные эксперты и учёные подчёр-
кивают, что выдвижение Инициатив глобального раз-
вития представляет собой своевременный ответ на си-
стемные вызовы глобального развития. В частности сле-
дующее.
1. Инициатива способствует ликвидации абсолютной 

бедности и акселерации устойчивого развития че-
рез призму конкретных проектов.

2. Она реагирует на структурный дефицит развития, 
синхронизируясь с глобальными трендами в обла-
сти устойчивости и технологических инноваций.

3. В отличие от нормативов развития, оторванных 
от реалий развивающихся стран, Инициатива гло-
бального развития устанавливает повышение каче-
ства жизни населения в качестве ключевого крите-
рия эффективности. Данный подход демонстрирует 
высокую привлекательность для широких слоёв на-
селения, включая страны Африканского континен-
та.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш 
отметил: «Инициатива, выдвинутая Председателем 
Си Цзиньпином, направлена на ревитализацию глобаль-
ных усилий по достижению Целей устойчивого развития 
(ЦУР)… Данная инициатива внесёт существенный вклад 
в преодоление общих вызовов и ускорение построения 
инклюзивного и устойчивого будущего. Ради благопо-
лучия нынешних и будущих поколений, а также плане-
ты, которая является нашим общим домом, мы должны 
объединить усилия для возвращения ЦУР в русло реали-
зации» [9].

С одной стороны, Инициатива глобального разви-
тия стимулировала рекалибровку глобальной повест-
ки развития, актуализировав внимание международно-
го сообщества к вопросам социально- экономического 
прогресса, особенно в развивающихся странах. С дру-
гой стороны, инициатива укрепила многостороннюю со-
лидарность, способствуя возобновлению обязательств 
по реализации Повестки-2030. Наконец, ГИР иницииро-
вала призыв к координированным коллективным дей-
ствиям для решения неотложных глобальных проблем, 
включая: продовольственную безопасность, пандемию 
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COVID-19, мобилизацию развития, и климатические из-
менения и экологическую трансформацию.

Таким образом, инициатива сформировала стратеги-
ческий ответ на системные вызовы, синхронизируя гло-
бальные приоритеты с операциональными потребностя-
ми развивающихся экономик, что подтверждает её роль 
как катализатора инклюзивного развития в условиях по-
лицентричного миропорядка.

Заключение
Ускорение комплексной институциональной конверген-
ции Инициатив глобального развития с Повесткой-2030 
отвечает стратегическим императивам Китая, ООН 
и международного сообщества в контексте глобально-
го управления развитием. С точки зрения КНР, данная 
конвергенция представляет собой ключевой элемент 
реализации национальной стратегии развития и ди-
пломатии великой державы с китайской спецификой, 
выступая операциональным механизмом продвижения 
концепции «сообщества единой судьбы человечества» 
через многосторонние институты. Для ООН синхрониза-
ция Инициатив глобального развития с Повесткой-2030 
служит не только инструментом операционализации Це-
лей устойчивого развития, но и стратегическим рычагом 
укрепления своей системообразующей роли в архитек-
туре глобального управления, что особенно актуально 
в условиях растущей фрагментации международного 
сотрудничества. Международное сообщество, в свою 
очередь, рассматривает данный процесс как институ-
циональный ответ на структурные дисбалансы мировой 
экономики: через формализацию обязательств по ЦУР, 
создание многосторонних инвестиционных платформ 
и реализацию принципа «развитие для всех» конвер-
генция способствует преодолению разрыва Север- Юг, 
реактивации глобального партнёрства и синхронизации 
национальных, региональных и транснациональных при-
оритетов в парадигме устойчивого развития. Таким об-
разом, взаимодействие Инициатив глобального развития 
и Повестки-2030 формирует мегатренд посткризисного 
мироустройства, интегрируя китайский опыт модерниза-
ции, мандат ООН по координации развития и коллектив-
ные запросы развивающихся экономик в единую логику 
глобального прогресса.

За почти четыре года с момента выдвижения Иници-
атив глобального развития был достигнут значительный 
прогресс в консолидации международного консенсуса 
о кооперативном развитии, формировании новой пара-
дигмы международного сотрудничества и инъекции но-
вых импульсов в восстановление мировой экономики. 
На перспективу дальнейшая реализация Инициатив гло-
бального развития требует углубления концептуальных 
основ, оптимизации институциональной координации 
и расширения платформенной инфраструктуры, что по-
зволит усилить её вклад в достижение Целей устойчиво-
го развития ООН до 2030 года, трансформацию архитек-
туры мировой экономико- политической системы и фор-
мирование новой полицентричной модели глобального 
развития [6, с. 1–9].
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The Role of Global DevelopmenT InITIaTIves 
In suppoRTInG The ImplemenTaTIon of sDG‑30

Wang Huiru
Saint Petersburg State University

The article analyzes the role of the Global Development Initiative, 
launched by China in 2021, in the context of implementing the 2030 
Agenda for Sustainable Development. The author emphasizes that 
the Global Development Initiative, based on the concept of a “com-
munity with a shared future for mankind,” demonstrates a high de-
gree of convergence with the Sustainable Development Goals 
(SDGs) in three key dimensions: conceptual principles, objectives 
for action, and specific areas. This initiative synthesizes the experi-
ence of China’s modernization with global imperatives, guiding mul-
tilateral cooperation to overcome development crises exacerbated 
by geopolitical confrontation and climate destabilization through the 
institutionalization of collective action. At the current stage, the Glob-
al Development Initiative has already achieved a series of interim 
results, confirming its catalytic role in accelerating the achievement 
of the SDGs. The conclusion justifies the need for accelerated inte-
gration of the Global Development Initiative with SDG-30 through 
deepening the conceptual foundations of sustainable development, 
optimizing coordination mechanisms with international organi-
zations, and expanding platform solutions, which will enhance its 
transformative potential in the context of achieving global goals, re-
structuring the global economic and political architecture, and form-
ing a polycentric development model that meets the requirements of 
an era of systemic transformations.

Keywords: global development initiatives, SDG-30, society of the 
Common Destiny of Humanity, international relations, foreign policy, 
international cooperation.
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Китай и Россия, являясь постоянными членами Совета Без-
опасности ООН, а также участниками ШОС, БРИКС и других 
ключевых международных структур, играют значительную 
роль в обеспечении устойчивого мирового развития. Дина-
мика двусторонних отношений оказывает непосредственное 
влияние на формирование международного порядка и опреде-
ление глобальной повестки дня. В последние годы китайско- 
российское сотрудничество вышло на новый уровень благо-
даря реализации совместных проектов в различных сферах. 
Особое внимание стороны уделяют развитию гуманитарного 
взаимодействия. 16 мая 2024 года Президент Российской Фе-
дерации В. В. Путин совершил государственный визит в КНР, 
в рамках которого состоялось открытие Годов культуры Рос-
сии и Китая 2024–2025. По итогам визита была принята об-
новленная редакция Совместного заявления, в котором под-
черкивается особая роль гуманитарных обменов в углублении 
взаимопонимания и укреплении дружественных связей между 
народами двух стран. В данном исследовании анализируется 
эволюция китайско- российского гуманитарного сотрудниче-
ства, выявляются характерные черты его современного этапа, 
а также рассматриваются существующие проблемы. Получен-
ные результаты могут служить теоретической основой для раз-
работки практических рекомендаций по дальнейшему углубле-
нию двустороннего гуманитарного диалога.

Ключевые слова: гуманитарное сотрудничество; китайско- 
российские отношения; Годы культуры России и Китая; гума-
нитарный обмен; Китай; Россия; механизм гуманитарного со-
трудничества; культура

Проведение Годов культуры двух стран станет новым 
импульсом для углубления культурного сотрудничества 
между странами. В мае 2024 года стороны приняли обнов-
лённую Совместную китайско- российскую декларацию, 
акцентирующую ключевую роль гуманитарных обменов 
в углублении взаимопонимания и укреплении дружбы 
между народами [1].

Историческоеразвитиекитайско-российского
гуманитарногосотрудничества
Китай и Россия, являясь великими державами с бога-
тейшим культурным наследием, имеют многовековую 
историю культурного сотрудничества. Формальные кон-
такты между двумя странами оформились в середине 
XVII века, что в 1689 году привело к подписанию Нер-
чинского договора, регулировавшего пограничные во-
просы. Важным аспектом раннего сотрудничества стало 
развитие лингвистического взаимодействия. Отсутствие 
квалифицированных переводчиков с русского языка по-
будило императора Канси в 1708 году учредить «Школу 
русского языка при Дворцовой канцелярии» –  первое 
в Китае специализированное учреждение по подготовке 
лингвистов- русистов. К 1860 году, в условиях расшире-
ния международных связей, цинское правительство пре-
образовало эту школу в многоязычный «Тунвэньгуань». 
Параллельно в связи с нехваткой в России специалистов 
по китайскому и маньчжурскому языкам, значительное 
число российских студентов было направлено в «Гоцзы-
цзянь» для изучения китайского языка. Это способствова-
ло формированию в России корпуса профессиональных 
китаистов. Также в Российской империи открывались 
курсы китайского и маньчжурского языков, а к середине 
XIX века эти дисциплины были институционализированы 
в систему высшего образования.

Особую роль в культурном обмене сыграла деятель-
ность Русской духовной миссии в Пекине. Первая мис-
сия прибыла в 1715 году, а после подписания Кяхтин-
ского договора (1727) была направлена вторая. Всего 
за последующие два столетия Российская империя ор-
ганизовала 20 таких миссий, которые способствовали 
распространению русского языка, развитию китаеведе-
ния и становлению востоковедного образования [2, с. 8].

В эпоху Цин значительного развития достигли и ли-
тературные обмены. Работа Ту Личэня «Записки о чу-
жих землях» («И юй лу»), содержащая этнографические 
и бытовые описания российских территорий, представ-
ляет собой ценный источник для изучения истории рос-
сийского регионоведения в Китае [3, с. 318].

Победа Октябрьской революции 1917 года оказа-
ла значительное влияние на распространение марк-
систской идеологии в Китае, стимулировав развитие 
общественной мысли. В период Китайской Республики 
(1912–1949 гг.) наблюдалась интенсификация советско- 
китайских гуманитарных обменов в сферах литерату-
ры, искусства и образования, которые характеризо-
вались активным участием видных деятелей китай-
ской культуры. В идеологической сфере Мао Цзэдун, 
Ли Дачжао и Цюй Цюбай внесли существенный вклад 
в распространение марксизма в Китае. В литературной 



281

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
области Лу Синь, Гэн Цзичжи и Цао Цзинхуа занима-
лись переводами русской литературы. В театральном 
искусстве стоит отметить визит Мэй Ланьфана в СС-
СР и начало распространения системы Станиславского 
в Китае. Важной особенностью гуманитарных обменов 
этого периода стало массовое изучение русского языка 
[3, с. 430], что заложило основу для дальнейшего раз-
вития русистики и китайского регионоведения, посвя-
щённого России.

После образования Китайской Народной Республи-
ки (КНР) гуманитарные обмены между Китаем и СССР 
(позднее –  Россией) вступили в новый этап развития, де-
монстрируя различные характеристики на разных исто-
рических этапах: от тесного сотрудничества до всеобъ-
емлющего партнерства и стратегического взаимодей-
ствия, переходящих в современную эпоху. На начальном 
этапе существования КНР гуманитарные взаимодей-
ствия были отмечены сильной идеологической состав-
ляющей. Политика «полного присоединения» к СССР 
привела к некоторой пассивности Китая в культурном 
обмене и некритическому заимствованию советских 
культурных моделей и информации. После осознания 
проблемы догматического копирования, в 1958 году Мао 
Цзэдун указал на необходимость критического подхода 
к усвоению и преодолению догматического мышления 
[4, с. 423]. Таким образом, гуманитарные обмены между 
КНР и СССР после 1949 года характеризовались подчи-
нённостью политическим задачам и сильной зависимо-
стью от межгосударственных политических отношений 
[4, с. 424].

Несмотря на политизированность, культурное взаи-
модействие отличалось разнообразием форм и широ-
ким охватом. Обмен делегациями в ходе важных празд-
ников и мероприятий способствовал углублению куль-
турной интеграции через личные контакты [4, с. 418]. 
Советские специалисты внесли значительный вклад 
в период становления КНР, однако в ряде случаев пред-
лагаемые ими проекты оказались неадекватными [4, 
с. 419]. В период резкого ухудшения отношений в 1960-х 
годах и официального разрыва в 1966 году гуманитар-
ные контакты сократились, практически прекратившись 
к моменту распада СССР и сохраняя определенную пе-
риодичность в зависимости от колебаний политического 
климата.

После распада СССР уровень партнерства меж-
ду Китаем и Россией неуклонно возрастал. Китайско- 
российские отношения вступили в новую историческую 
фазу развития, характеризующуюся расширенными воз-
можностями и вызовами. Гуманитарное сотрудничество 
между двумя странами непрерывно углубляется, совер-
шенствуются масштабы, сферы и институциональные 
механизмы взаимодействия.

Особенностисовременногогуманитарного
сотрудничествамеждуКитаемиРоссией
Современное гуманитарное сотрудничество между Кита-
ем и Россией характеризуется рядом характерных черт, 
отражающих новый этап в двусторонних отношениях.

Во-первых, гуманитарное сотрудничество отличает-
ся многообразием форм при ведущей роли государства. 
Правительства Китая и России играют ключевую роль 
в развитии культурных обменов. После распада СССР 
в 1991 году значимость гуманитарной сферы в двусто-
ронних отношениях заметно возросла, что подтвержда-
ется активным участием высшего руководства обе-
их стран в соответствующих мероприятиях (см. рис. 1 
и рис. 2).

Рис. 1

Рис. 2

Источники: составлены автором на основе [5]

Анализ взаимных визитов лидеров показывает их 
важную роль в продвижении гуманитарных обменов 
и сотрудничества между двумя странами. Отмечается 
устойчивая тенденция к увеличению частоты таких ви-
зитов. По состоянию на 17 мая 2024 года лидеры Китая 
и России провели более 40 встреч. Количество визитов 
В. В. Путина в Китай превышает аналогичный показа-
тель для лидеров других стран мира, а число посеще-
ний России Председателем Си Цзиньпином также яв-
ляется одним из самых высоких среди глав других госу-
дарств [5]. Знаковым проектом стали мероприятия, про-
водимые в рамках тематических годов государственно-
го значения. Эти инициативы, реализуемые при прямой 
поддержке правительств, не только отражают консенсус 
лидеров двух стран в отношении продвижения гумани-
тарных обменов, но и являются важной стратегической 
мерой, направленной на укрепление дружественных от-
ношений [6].

Во-вторых, наблюдаются крупномасштабность, ши-
рокий охват и многопрофильность сотрудничества. Мас-
штаб китайско- российского сотрудничества в гумани-
тарной сфере значительно возрос по мере укрепления 
двусторонних отношений. В рамках Года культуры Ки-
тая и России в 2024–2025 годах в более чем 50 городах 
Китая и 30 городах России было проведено свыше 150 
гуманитарных мероприятий, что способствовало углу-
блению взаимопонимания и укреплению дружественных 
связей между народами двух стран [7]. В кинематографе 
совместная постановка фильма «Красный шёлк», посвя-
щённого боевому братству китайских и советских вои-
нов, собрала 688 млн руб лей после премьеры 20 февра-
ля 2025 года [8]. В театральной сфере китайские и рос-
сийские артисты осуществили совместную постановку 
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оперы «Евгений Онегин» в 2025 году [9]. В туристиче-
ской отрасли количество китайских граждан, посетив-
ших Россию в 2024 году, достигло 848 тыс. человек, что 
в 3,2 раза превысило показатели 2023 года. В рамках 
безвизового группового туризма компании приняли свы-
ше 550 тыс. китайских туристов, а также обслужили де-
сятки тысяч туристов с обычными визами [10]. Благо-
даря транспортной доступности, безвизовому режиму 
и привлекательным ценам, число российских туристов 
на Хайнане увеличилось в 10 раз, достигнув 178,4 тыс. 
человек [11]. В образовательной сфере китайский язык 
преподается в более чем 140 вузах, 19 Институтах Кон-
фуция и 220 школах на территории России [12].

В-третьих, механизмы культурного сотрудниче-
ства постоянно совершенствуются. Система китайско- 
российского гуманитарного взаимодействия формиру-
ется при государственном регулировании, нормативно- 
правовой поддержке, активном участии институтов 
и гражданского общества. Ключевыми элементами этой 
системы являются подписание ряда соглашений о гума-
нитарном сотрудничестве, соглашений о взаимном при-
знании образования и введение безвизовых режимов 
для отдельных городов двух стран. В 2000 году была уч-
реждена Российско- китайская комиссия по сотрудниче-
ству в области образования, культуры, здравоохране-
ния и спорта, преобразованная в 2007 году в Российско- 
китайскую комиссию по гуманитарному сотрудничеству. 
По данным 23-го заседания Комиссии, за период 2018–
2023 гг. было реализовано около 2000 совместных ини-

циатив, включая 116 совместных образовательных про-
грамм. Сотрудничество в других областях также продол-
жало углубляться [13].

Существующиепроблемывгуманитарном
сотрудничествеКитаяиРоссии
Несмотря на значительный энтузиазм сторон в развитии 
гуманитарного сотрудничества и накопленный за годы 
совместной работы опыт, сохраняется ряд проблем, тре-
бующих решения.

Развитие регионального сотрудничества происходит 
неравномерно и имеет нераскрытый потенциал. Гумани-
тарное взаимодействие между Китаем и Россией в ос-
новном концентрируется в приграничных регионах, та-
ких как северо- восточные провинции Китая и Синьцзян- 
Уйгурский автономный район. По данным на октябрь 
2024 года, между двумя странами было заключено 167 
соглашений о побратимских связях на уровне провин-
ций, автономных районов и городов, а также десятки ме-
жрегиональных договорённостей. По данным Китайской 
народной ассоциации дружбы с зарубежными страна-
ми (см. рис. 3), большинство китайско- российских пар 
городов- побратимов расположены в северо- восточных 
провинциях Китая, автономном районе Внутренняя Мон-
голия и Синьцзян- Уйгурском автономном районе. Наи-
большее количество партнёрских связей с российскими 
регионами установила провинция Хэйлунцзян –  до 27 со-
глашений [14].

Рис. 3. Количество соответствующих городов- побратимов России

Источники: составлено автором на основе [14]

Прибрежные регионы Китая также имеют значи-
тельное количество городов- побратимов с Россией. Эти 
регионы отличаются богатым культурным наследием, 
включая такие объекты, как настенные росписи пещер 
Могао и артефакты пещеры сокровищниц в Дуньхуане, 

руины дворца Вэйян в Чанъане, дворец Потала в Тибете 
и древний город Лицзян в провинции Юньнань. С рос-
сийской стороны города- побратимы преимущественно 
расположены на Дальнем Востоке и в экономически раз-
витых регионах. По данным издания Гуаньча, большин-
ство китайских туристов предпочитают посещать Мо-
скву, Иркутск и Санкт- Петербург, однако наблюдается 
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тенденция к увеличению посещаемости Дальнего Восто-
ка и арктических регионов России. Российские террито-
рии, такие как арктическая зона, Северо- Кавказ, Верх-
нее Поволжье, глубинка Сибири, прибалтийское побе-
режье [15], также обладают значительным потенциалом 
для развития природно- культурного обмена.

Еще одним важным фактором, влияющим на раз-
витие гуманитарного сотрудничества, является огра-
ниченная медиа- дистрибуция и разное восприятие ин-
формации гражданами двух стран. Китайско- российское 
медиа- сотрудничество играет значительную роль в гума-
нитарном взаимодействии и является ключевым драй-
вером культурного обмена. В 2001 году Китай запустил 
двуязычный сайт «Россия- Китай», а газета «Жэньминь 
жибао» представила русскоязычную версию. В 2006 го-
ду агентство «РИА Новости» открыло китайскоязычный 
новостной портал в КНР. В 2017 году российское под-
разделение CGTN и информационное агентство «Рос-
сия сегодня» совместно разработали двуязычный пор-
тал и приложение «Китайско- российские топ-новости». 
Однако, в целом, сотрудничество между СМИ двух стран 
преимущественно осуществляется крупными государ-
ственными медиа. Основное внимание СМИ уделяется 
освещению крупным политико- экономическим собы-
тиям, что формирует у аудитории относительно узкий 
спектр восприятия [16, с. 51]. Традиционные СМИ оста-
ются доминирующими, что ограничивает интерактив-
ность. В эпоху расцвета социальных медиа требуется 
расширение народных коммуникационных платформ 
для преодоления культурных барьеров. Создание кон-
тента должно учитывать запросы граждан, аккуратно 
нивелировать предубеждения через качественные куль-
турные проекты, сохраняя акцент на базовых политико- 
экономических темах [16, с. 55].

Также необходимым условием дальнейшего разви-
тия гуманитарного сотрудничества является совершен-
ствование правовых механизмов. Юридическое обеспе-
чение взаимных интересов, особенно в вопросах защи-
ты интеллектуальной собственности, является ключе-
вым аспектом культурного обмена. Следует отметить, 
что основные двусторонние документы, регулирующие 
гуманитарное сотрудничество, носят рамочный харак-
тер и не обладают законодательной обязывающей силой 
на национальном уровне. В сфере защиты интеллекту-
альной собственности, несмотря на подписание 12 октя-
бря 2024 года нового Меморандума о взаимопонимании 
по обмену информацией, проблема интернет- пиратства 
продолжает оставаться актуальной [17]. В туристиче-
ском сотрудничестве наблюдаются такие проблемы, как 
неоднородность стандартов обслуживания гидов, нали-
чие непрозрачности ценообразования туристических ус-
луг и снижение качества экскурсий из-за языкового ба-
рьера [18, с. 57]. В образовательной сфере существуют 
такие недостатки, как несовершенство законодательной 
базы интернационализации высшего образования, несо-
гласованность межведомственных регламентов, отсут-
ствие специализированной системы оценки совместных 
учебных программ и недостаточный контроль за реали-
зацией проектов [19, с. 100].

Заключение
Несмотря на существующие вызовы, китайско- российское 
гуманитарное сотрудничество обладает значительным 
потенциалом для развития в таких областях, как нау-
ка, здравоохранение и цифровая сфера. Как отметила 
председатель китайской части Китайско- Российского 
комитета гуманитарного сотрудничества Чэнь Ицинь, 
к 75-летию установления дипломатических отношений 

требуется реализация достигнутых договоренностей меж-
ду лидерами двух стран, совместное проведение «Годов 
культуры» и создание новых форматов качественного 
сотрудничества [20].
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Chinese- Russian humanitaRian CoopeRation: 
histoRy and modeRnity

GengJiahuan,HuWeiwei
Heilongjiang University

China and Russia, as permanent members of the UN Security 
Council, as well as participants in the SCO, BRICS and other key in-
ternational structures, play a significant role in ensuring sustainable 
global development. The dynamics of bilateral relations have a di-
rect impact on shaping the international order and defining the glob-
al agenda. In recent years, Russia- China cooperation has reached 
a new level through the implementation of joint projects in various 
spheres. The two sides pay special attention to the development of 
humanitarian cooperation. On 16 May 2024, President of the Rus-
sian Federation Vladimir Putin paid a state visit to China, which in-
cluded the opening of the Russia- Chinese Years of Culture 2024–
2025. Following the visit, an updated version of the Joint Statement 
was adopted, which emphasizes the special role of humanitarian 
exchanges in deepening mutual understanding and strengthening 
friendly ties between the peoples of the two countries. This study 
analyses the evolution of Russia- China humanitarian cooperation, 
identifies the features of its current stage, and examines the exist-
ing problems. The findings can serve as a theoretical basis for de-
veloping practical recommendations for further deepening bilateral 
humanitarian dialogue.

Keywords: humanitarian cooperation; Russia- China relations; 
Russia- China Years of Culture; humanitarian exchange; China; Rus-
sia; mechanism of humanitarian cooperation; culture.
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Движение Халистан как международная террористическая организация: 
критерии идентификации и анализ деятельности

Джигкаев Алан Хасанович,
лаборант-исследователь,ИнститутвостоковеденияРАН
E-mail:alan4land@gmail.com

Вопросы определения и противодействия международному
терроризму остаются одними из наиболее актуальных в кон-
тексте современной глобальной безопасности. «Движение
Халистан»,стремящеесяксозданиюнезависимогосикхского
государства, представляет собой сложный и неоднозначный
случай,требующийтщательногоанализанапредметсоответ-
ствия критериям террористической организации. В условиях
участившихся случаев нападений и угроз, связанных с этим
движением,исследованиеегодеятельностиприобретаетосо-
буюактуальность.
Статья посвящена анализу «движения Халистан» с целью
определенияегосоответствиякритерияммеждународнойтер-
рористической организации. Рассматриваются исторические
предпосылки возникновения движения, его идеологическая
базаиэволюция,включаяслучаиприменениянасилияитер-
рористических методов. Анализируется транснациональный
характердвижения,егодеятельностьвразличныхстранах.

Ключевые слова:международный терроризм,движениеХа-
листан,транснациональныеугрозы,ЮжнаяАзия,экстремизм.

Введение
Проблемаопределениямеждународноготерроризма
остаетсяоднойизнаиболеедискуссионныхвсовремен-
нойнаукеипрактикемеждународнойбезопасности.Не-
смотряназакреплениеэтоготерминавнациональных
законодательствахпрактическивсехстран,универсаль-
ногоопределения,признанногонаглобальномуровне,
досихпорнесуществует.Крометого,границымежду
внутреннимсепаратизмом,вооружённойборьбойзаса-
моопределениеитеррористическойдеятельностьютакже
остаютсяразмытыми.Однимизпримеровявляетсядви-
жениезасозданиенезависимогогосударстваХалистан,
деятельностькотороговарьируетсяотполитическогоак-
тивизмадонасильственныхакций.

Вданнойстатьеанализируетсявопросотом,соот-
ветствует ли деятельность халистанских организаций
критериям международного терроризма. В центре ис-
следования–структуры,связанныесэтимдвижением,
ихтактика,идеологияитранснациональныесвязи.

Актуальностьисследованияобусловленаростомак-
тивностисторонниковХалистаназапределамиИндии,
в первую очередь в Канаде, Великобритании и США.
Возникаетвопрос:являютсялиэтиорганизациичастью
глобальных террористических сетей или их деятель-
ностьследуетрассматриватьврамкахлокальногосе-
паратизма?Ответнанеговаженкакдляоценкиугроз
безопасностиИндии,такидляболееширокогопонима-
нияэволюциисовременноготерроризма.

Темасикхскогорадикализмаиеговлияниянареги-
ональную безопасность нашла отражение в исследо-
ванияхкакотечественных, такизарубежныхавторов,
особенно индийских. Среди российских исследовате-
лейвыделяютсяработыДемичевК.А.,которыйдеталь-
норассмотрелвопросыисториисикховиихпретензий
на национальное государство. В индийской академи-
ческой среде тема, конечно, является более разрабо-
танной.Вданнойстатьебылиособоевниманиеуделе-
ноработамДжетлиР.,которыйвсвоихисследованиях
сосредоточилсяименнона«движенииХалистан»–его
предпосылкахицелях.

Темавыделенияопределения«терроризма»и«меж-
дународноготерроризма»такжеявляетсяширокораз-
работанной.Вданнойстатьеособоевниманиеуделяет-
сяработамдвухавторов:российскогоученого,доктора
юридическихнаукВолеводзаА.Г.ишвейцарскогополи-
толога,экспертавобластиизученияфеноменатерро-
ризма,ШмидтаА.П.

Новизнаисследованиязаключаетсявкомплексном
рассмотрениидеятельностихалистанскихгруппировок
через призму критериев международного террориз-
ма.Встатьеанализируютсяисторияицелидвижения,
сетьорганизаций,которыйвозниклиизнего,ихмето-
дыисети.

Эмпирическаябазаисследованиявключаетофици-
альныеданныеиндийскихимеждународныхспецслужб,
материалыаналитическихцентров,открытыеисточни-
ки,атакжеисследованияпотеориитерроризмаиполи-
тическогонасилия.
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Понятие международного терроризма
Терроризм–однаизсамыхсерьезныхугрозсовремен-
ности,оказывающаявлияниенаполитику,экономику
исоциальнуюсферуибросающаявызоввсемумировому
сообществу.Егоопасностьнастольковелика,чтогосудар-
ствасоздаютмеждународныекоалиции,разрабатывают
совместныестратегиипротиводействияиусиливаютсо-
трудничествовобластибезопасности.

Однако,несмотрянаглобальныймасштабпроблем,
досихпоротсутствуютобщепризнанныеопределения
понятий «терроризм» и «международный терроризм».
Этосоздаетзначительныетрудностикакдлямеждуна-
родного сотрудничества в борьбе с терроризмом, так
идлянаучногоанализаданногоявления.

Вакадемическойсредесуществуетмножествопод-
ходовкопределениютерроризма.Однимизавторитет-
ных специалистов в этой области является А.Г. Воле-
водз,которыйвсвоихтрудахподчеркиваетсложность
выработкиединого,общепризнанногоопределениятер-
роризма,учитываяегомногогранностьиразличныепро-
явления.Волеводзотмечает,чтоотсутствиеуниверсаль-
ногоопределениязатрудняетмеждународноесотрудни-
чествовборьбесэтимявлением[1,c.42–62].

Согласноегоисследованиям,ключевымипризнака-
митерроризмаявляются:
1. Политическиймотив:вотличиеотобычнойпреступ-

ности, террористические акты направлены на до-
стижениеполитических,идеологическихилирели-
гиозныхцелей.

2. Насильственные методы: терроризм предполагает
использованиенасилияилиугрозыегоприменения
длядостиженияпоставленныхцелей.

3. Воздействие на общество и власть: главная цель
террора не только в непосредственном ущер-
бе,ноивсозданииатмосферыстраха,влияющей
напринятиерешенийправящимиструктурами.

Другой эксперт в области изучения терроризма,
швейцарскийполитологА.П.Шмидт,выделяетнесколь-
ко ключевых характеристик, отличающих терроризм
от иных форм насилия. Во-первых, террористические
актынацеленывпервуюочередьнагражданскоенасе-
лениеилинекомбатантов,чтоусиливаетихустрашаю-
щийэффект.Во-вторых,терроризмвыполняеткоммуни-
кативнуюфункцию–посредствомнасилиятеррористы
передаютопределенноепосланиевластиилиобществу.
В-третьих,важнейшейчертойтерроризмаявляетсяего
пропагандистская составляющая: каждый акт наси-
лиярассчитаннетольконанепосредственныежертвы,
ноинаширокийобщественныйрезонанс.Наконец,тер-
рористическиеметодысознательнонарушаютобщепри-
нятыеправовыеиморальныенормы[7,c.39–157].

Наоснованииэтихподходовтерроризмможноопре-
делитькакстратегиюполитическогонасилия,основан-
нуюнасистематическомпримененииустрашающихме-
тодов против гражданского населения с целью деста-
билизации общества и принуждения власти к опреде-
леннымдействиям.Главноймишеньютеррористовяв-
ляются не столько непосредственные жертвы, сколько
психологическоесостояниеобществаиеговосприятие
угрозы.

Ключевойособенностьюмеждународноготеррориз-
ма является преодоление национальных границ – те-
ракты планируются и осуществляются на территории
нескольких государств, а их последствия имеют гло-
бальный резонанс. А.Г. Волеводз отмечает, что меж-
дународные террористические организации, такие как
«Аль-Каида» или «Исламское государство», создают
разветвленные транснациональные сети, включающие

вербовочные центры, тренировочные лагеря и каналы
финансированиявразныхрегионахмира[2,c.688].

Современный международный терроризм активно
использует достижения глобализации и технологиче-
скийпрогресс.Интернетисоциальныесетисталимощ-
нымиинструментамивербовкиипропаганды,криптова-
люты облегчают финансирование, а транспортная ин-
фраструктурапозволяетбыстроперемещатьбоевиков
междустранами.

Таким образом, международный терроризм можно
определить, как форму политически мотивированного
насилия,осуществляемоготранснациональнымитерро-
ристическимисетямисцельювоздействиянамеждуна-
роднуюполитикуиустановленияглобальноговлияния.
Его главными отличиями от внутригосударственного
терроризмаявляютсямежнациональныйхарактердея-
тельности,глобальнаяидеологическаяплатформаиис-
пользованиесовременныхтехнологийдлякоординации
атаквразныхточкахмира.

Идеология «движения Халистан»
Идеологическаяоснова«движенияХалистан»восходит
кстремлениюсозданиясуверенногогосударствадля
последователейсикхизма–монотеистическойрелигии,
основаннойвXVвекеучениемГуруНанакаДевДжи.
Историческимпрецедентомдлясовременныхсторонни-
ковнезависимостипослужилаСикхскаяимперияперио-
да1799–1849годов,достигшаярасцветапримахарадже
РанджитеСингхе.Впериодсвоегомогуществаэтогосу-
дарственноеобразованиеконтролировалозначительные
территориисевераИндии(включаясовременныеПен-
джаб,ХарьянуиХимачал-Прадеш)ивостокаПакистана
(сцентрамивЛахореиПешаваре).Однакопослесмерти
РанджитаСингхав1839годуипоследовавшихвнутрен-
нихконфликтовимпериябылааннексированаБританской
Ост-Индскойкомпаниейв1849году[3].

После уходабританцев сикхидобивалисьбольшей
автономии в составе Индии. В 1950–1960-х гг. движе-
ние«ПанджабиСуба»выступалозасозданиепенджа-
боязычного штата, что частично было реализовано
в1966годуадминистративнойреформой[5,c.61–75].
Однаконеудовлетворенностьчастисикхскогосообще-
стваположениемвсоставеИндиипривелакоформле-
нию в 1970-х годах движения за создание Халистана.
Основнымипричинамисталикомплексэкономических
(включая спорныевопросыраспределения водныхре-
сурсов), политических (недостаточное представитель-
ствоворганахвласти)ирелигиозно-культурныхфакто-
ров[5,c.61–75].

Кульминацией противостояния стал кризис начала
1980-хгодов.В1984годурадикальныегруппызаняли
ЗолотойхрамвАмритсаре,превративсвятынювцентр
вооруженного сопротивления. Ответом централь-
ныхвластейсталаоперация«Голубаязвезда»виюне
1984года,входекоторойсиловыеструктурыликвиди-
ровалилидерадвиженияДжарнайлаСингхаБхиндрава-
ле,ноприэтомпогиблисотнимирныхпаломников.По-
следовавшеевоктябретогожегодаубийствопремьер-
министра Индиры Ганди ее сикхскими телохранителя-
миспровоцироваломасштабныеантисикхскиепогромы
с числом жертв около трех тысяч человек. Эти траги-
ческиесобытиязначительноусилилирадикальныена-
строениявсикхскойобщинеипридалиновыйимпульс
движениюзанезависимость[5,c.61–75].

Трагическимапогеемрадикальнойдеятельностисто-
ронниковХалистанасталтеракт1985года,когдавре-
зультатевзрыванабортурейса«AirIndia»182погибли
329человек[6].
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Несмотрянаподавлениевооруженногосопротивле-

ниявПенджабев1990-хгодах,идеясозданиянезави-
симогоХалистанапродолжаетсуществоватьвполити-
ческомдискурсезарубежныхсикхскихобщин,вызывая
серьезнуюозабоченностьиндийскихвластей.Впослед-
неедесятилетиеактивностьсторонниковэтогодвиже-
ниявстранахсзначительнойсикхскойдиаспорой,пре-
ждевсеговКанадеиВеликобритании,вновьпривлекает
вниманиемеждународногосообщества.

Особую обеспокоенность вызывают участившиеся
случаи агрессивных действий, связанных с халистан-
скимдвижением.Зафиксированымногочисленныеин-
циденты,включаяугрозывадресиндусскихобщин,на-
падения на религиозные учреждения и государствен-
ные объекты [4]. В ноябре 2024 года лидер организа-
ции«Сикхизасправедливость»(СЗС)ГурпатвантСингх
ПаннунпубличнопризвалсикхскуюмолодежьвПенджа-
бесорватьпразднованиеДивали–важнейшегоиндуи-
стскогопраздника–сиспользованиемнасильственных
методов[11].

Крометого,воктябре2024г.,Паннунраспространил
всоциальныхсетяхзаявлениеопотенциальнойугрозе
терактовпротивавиакомпании«AirIndia»впериодс1
по19ноября,связавэтуугрозус40-йгодовщинойанти-
сикхскихпогромоввИндии[10].Стоитотметить,чтоана-
логичныеугрозывадресавиакомпаниизвучалиивно-
ябре2023года,однаконивтом,нивдругомслучаеони
небылиреализованы[8].

Подобные заявления, отсылающие к трагедии
1985 года, представляют собой классический пример
использования психологического давления и распро-
странениястрахакакинструментаполитическойборь-
бы,чтосоответствуетосновнойтактикетеррористиче-
скихорганизаций.

Вдекабре2024г.Паннунвыступилсновымиугроза-
ми,наэтотразнаправленнымипротивроссийскихди-
пломатическихучреждений.Этизаявленияпрозвучали
вответнапредполагаемоесотрудничествоРоссиисИн-
диейвобластиобменаразведданнымиодеятельности
прохалистанскихактивистоввСевернойАмерикеиЕв-
ропейскомСоюзе.ВкачествеответныхмерПаннунпоо-
бещалорганизоватьнападениянароссийскихдиплома-
тов,атакжеакциипротестауконсульствРоссиивСША,
Канаде,АвстралиииНовойЗеландии[9].

Этоявляетсяочереднымпримеромугрозатакнеком-
батантов.СлучайсугрозамипротивРоссиипоказывает,
что «движение Халистан» представляет представляет
опасностьнетолькодляИндии.Это,нарядусналичием
обширнойсетивзападныхстранах,являетсяявнымпри-
знакоммеждународнойтеррористическойорганизации.

ПомимоСЗСдвижениезасозданиеХалистанапоро-
диломножествоорганизацийсразнымиметодамиборь-
бы.Многиеизнихбылипризнанытеррористическими
всоответствиисиндийскимЗакономопредотвращении
противоправнойдеятельности(UAPA)[12]из-заихпри-
частностикнасильственнымакциям.Нижепредставлен
обзорэтихорганизаций,ихструктурыируководства.

Международноеотделение«БабарКхалса»(BKI),ос-
нованнаяв1978годуподруководствомВадхавыСингха
Баббара,сталаоднойизнаиболееактивныхиизвест-
ныхгруппировок,связанныхс«движениемХалистан».
Организацияпричастнакмногочисленнымтеррористи-
ческимактам,включаявзрывнабортурейса«AirIndia
182»в1985году,врезультатекоторогопогибло329че-
ловек.

«Силы Халистан зиндабад» (KZF), возглавляемая
Ранджитом Сингхом Нита, была создана с целью до-
стижения независимости Халистана и известна своей
причастностью к серии взрывов и целенаправленных

убийств. Индийские власти классифицируют KZF как
террористическуюорганизациюсогласноUAPA.

«Силы Халистан командо» (KCF), учрежденная
в1986годуподруководствомПарамджитаСингхаПан-
жвара,ответственназамногочисленныетеррористиче-
скиедействия,включаяубийстваивзрывы.Группавне-
сенавсписоктеррористическихорганизацийпоUAPA.

«СилытигровХалистана(KTF)»,отколовшаясяотBKI
исозданнаяв2011годуподруководствомХардипаСин-
гхаНиджара,стремиласьвозродитьтеррористическую
деятельностьвПенджабедлясозданияХалистана.Ор-
ганизацияпричастнакразличнымтеррористическимин-
цидентам,включаяцеленаправленныеубийства,ипри-
знанатеррористическойсогласноUAPA.

«Международная молодежная федерация сикхов»
(ISYF),созданнаяв1984годуподруководствомЛакхби-
раСингха,стремитсяксозданиюХалистанаипричастна
к различным террористическим действиям. Организа-
циявнесенавсписоктеррористическихсогласноUAPA.

«Силы освобождения Халистана» (KLF), созданная
сцельюсозданиянезависимогоХалистанаивозглавля-
емаяГурджитомСингхомЧимой,осуществлялавзрывы
ипохищения.

Наоснованиипредставленныхданныхможноконста-
тировать,чтодвижениезасозданиенезависимогоХали-
станапородилорядрадикальныхструктур,деятельность
которыхсоответствуеткритериямтерроризма,какони
определены в международном праве и национальном
законодательствеИндии.

Приэтом,почтивсеактивныехалистанские группы
сейчасведутсвоюдеятельностьвзападныхстранах.Не-
смотрянаоткровенныепризывыкнасилиюсостороны
лидеров«движенияХалистан»,западныестраныневно-
сятихвсписоктеррористическихорганизаций.Этовоче-
реднойразподчеркиваетпроблемуотсутствияобщепри-
знанногоопределениятерроризма.Хотявданномслучае,
какутверждаютнекоторыеэксперты,политикаЗапада
являетсявывереннымшагомдавлениянаИндию.

Заключение
Анализируя«движениеХалистан»черезпризмуранее
описаннойклассификациитеррористическихоргани-
заций,можновыделитьнесколькоключевыхаспектов.

Современнаядеятельность сторонниковХалистана
такжесвидетельствуетобихтеррористическойприроде.
Лидерсамойактивнойизвсегодвиженияорганизации
«Сикхи за справедливость» Гурпатвант Сингх Паннун
неоднократновыступалсугрозамивадресгражданских
лицигосударственныхструктур.В2024г.онпризывал
кнасильственномусрывупразднованияДиваливПен-
джабе,угрожалатакаминарейсы«AirIndia»изаявлял
овозможныхнападенияхнароссийскиедипломатиче-
скиепредставительства.Хотяегозаявленияпоканесо-
провождалисьреальнымитерактами,самфактисполь-
зования страха как инструмента давления указывает
насоответствиедвиженияключевымкритериямтерро-
ристическойорганизации.

Деятельность «движения Халистан» давно вышла
запределыИндии.Группировки,связанныесдвижени-
ем,активнодействуютвКанаде,Великобритании,США,
АвстралиииЕС,используязарубежнуюсикхскуюдиас-
порудляфинансированияивербовкисторонников.Эти
международныесвязипозволяюткоординироватьдея-
тельность и привлекать ресурсы вне индийской юрис-
дикции.Крометого,движениеактивноиспользуетциф-
ровыеплатформыдляпропагандыикоординации,что
соответствуетсовременнымтенденциямвдеятельности
террористическихорганизаций.
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Такимобразом, врамках, установленныхвданной
работекритерий,«движениеХалистан»можносчитать
международной террористической сетью, использую-
щейнасилие,угрозыгражданскогонаселениязапреде-
ламинациональныхграницИндии.
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The issues of defining and countering international terrorism remain
amongthemostpressinginthecontextofcontemporaryglobalsecurity.
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presentsacomplexandambiguouscaserequiringcarefulanalysisto
determine its compliance with the criteria of a terrorist organization.
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termine its conformity with the criteria of an international terrorist
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Уход США из Афганистана и неудачные попытки его сохранения в орбите 
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В статье рассматривается история вывода американских вой-
ск из Афганистана, причины и факторы, приведшие в итоге 
к поражению США, коллапсу правительства Ашрафа Гани 
и возвращению к власти движения «Талибан» 1. Анализируется 
афганская политика администраций трех президентов США –  
Барака Обамы, Дональда Трампа и Джо Байдена с фокусом 
внимания на том факте, что изначально Вашингтон не соби-
рался терять Афганистан как зону своего геополитического 
влияния, планируя ограничиться лишь выводом вой ск с со-
хранением у власти проамериканских политических сил, даже 
по итогам мирных переговоров с оппозицией. Отмечается, что 
усилия Вашингтона не увенчались успехом, поскольку Талибан 
не только смог перехватить инициативу на поле боя, но и пере-
играть американцев на поле дипломатии, выведя из игры пра-
вительство Ашрафа Гани и в итоге возвратив свой контроль 
над Афганистаном.

Ключевые слова: Афганистан, Талибан, Барак Обама, До-
нальд Трамп, Джо Байден, вывод вой ск, военные расходы, 
мирные переговоры, Дохийское соглашение.

1 17 апреля 2025 г. Верховный Суд Российской Федерации 
огласил решение о приостановлении запрета деятельности 
Движения талибов (ДТ), включенного в единый федеральный 
список организаций, в том числе иностранных и международ-
ных организаций, признанных в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации террористическими. URL: https://
www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/2009744/ –  Прим. ред.

Дальнейшее развитие вопроса о выводе 
американских вой ск при Дональде Трампа и Джо 
Байдене

Пришедший в Белый дом в 2017 году новый республи-
канский президент Дональд Трамп также встал перед 
дилеммой вывода США из того сложного положения, в ко-
торое они попали. До своего избрания Д. Трамп активно 
выступал против военной миссии США в Афганистане 
и Двустороннего соглашения по безопасности [1]. Однако, 
первый шаги его президентства во многом напоминали 
те, которые вынужден был делать его предшественник. 
Этому способствовали неблагоприятные для Вашингтона 
и Кабула тренды в области безопасности.

В 2015–2016 гг. Талибан стал все чаще демонстриро-
вать свои возрастающие военные и ресурсные возмож-
ности. 28–29 сентября 2015 году талибами был на ко-
роткое время взят Кундуз –  крупный город и логистиче-
ский центр на севере страны. В сентябре 2016 года был 
атакован административный центр провинции Урузган 
г. Тарин Кот. В октябре 2016 года ими вновь была захва-
чена часть Кундуза и атакован административный центр 
провинции Гельменд г. Лашкаргах.

Показателем возросшей нестабильности стал рост 
числа жертв среди мирного населения. Согласно дан-
ным ООН, по состоянию на 30 сентября 2016 г., было 
задокументировала 8 397 жертв среди гражданского на-
селения. Из них талибы и другие повстанческие группи-
ровки несли ответственность за 61% жертв. Правитель-
ственные силы, в том числе неофициальные ополченцы, 
стали причиной 23% жертв среди гражданского населе-
ния. Столица страны Кабул постепенно превращалась 
в один из центров террористической активности –  це-
лями террористических актов становились чаще всего 
хазарейцы. 24 августа 2016 г. талибы напали на Амери-
канский университет Афганистана в Кабуле, убив 14 сту-
дентов и преподавателей. Резко возросла численность 
внутренне перемещенных лиц –  более 300 тыс. человек, 
что довело их общее количество по стране до 1,3 млн 
чел. [2].

Администрация Трампа была вынуждена в экстрен-
ном порядке реагировать на эти негативные процессы. 
Прежде всего, была разработана «Стратегия по Афга-
нистану и Южной Азии», которая была обнародована 
21 августа 2017 г. Она предусматривала глубокую вов-
леченность США в дела региона и сохранение Кабула 
в орбите американского влияния. В ней можно выделить 
следующие пункты:
– в Афганистане и Пакистане интересы Америки со-

стоят в предотвращении возрождения безопасных 
убежищ для террористов;

– ключевым аспектом новой стратегии США являлся 
переход от подхода, основанном на времени, на под-
ход, определяемым конкретными условиями. Пред-
полагалось что американская стратегия будет фор-
мироваться на основе реальной обстановки на ме-
стах, вместо произвольных расписаний, и что это по-
зволит исключить предсказуемость и предотвратить 
раскрытие планов атак перед противниками;
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– еще одним ключевым элементом новой стратегии 
для достижения успешного результата была инте-
грация всех инструментов американского влияния, 
таких как дипломатия, экономика и военная мощь;

– продолжение со стороны США поддержки афганско-
го правительства и военных так как они противосто-
яли талибам на местах;

– возможность политического урегулирования с учас-
тием элементов Талибана в Афганистане, как ре-
зультат эффективных военных действий;

– другим важным аспектом стратегии являлся пе-
ресмотр подхода по отношению к Пакистану. США 
больше не могли игнорировать существование па-
кистанских убежищ для террористических органи-
заций. Исламабад мог оказаться либо в выигрыш-
ном, либо в проигрышном положении, в зависимости 
от выбранного им курса;

– важной частью южноазиатской стратегии для Аме-
рики является дальнейшее развитие ее стратегиче-
ского партнерства с Индией –  крупнейшей в мире 
демократией и ключевым партнером Соединенных 
Штатов в области безопасности и экономики;

– расширение полномочий американских вооружен-
ных сил для борьбы с террористическими и преступ-
ными сетями;

– победа будет иметь четкое определение: уничтоже-
ние ИГИЛ, сокрушение Аль- Каиды, предотвращение 
захвата Афганистана талибами и прекращение мас-
совых террористических атак против Америки до то-
го, как они начнутся;

– отказ от использования своей военной мощи со сто-
роны США в целях формирования демократии или 
преобразования других стран по своему образцу [3].
Руководствуясь положениями новой стратегии, 

18 сентября 2017 г. министр обороны США Джим Мэттис 
заявил, что США направят в Афганистан дополнительно 
3000 военнослужащих в связи с укреплением позиций 
талибов и ухудшением безопасности в этой стране [4].

В то же время, несмотря на воинственную риторику, 
администрация Трампа продолжила искать пути диало-
га с Талибан. Ответственным за переговорный процесс 
был назначен специальный представитель США по аф-
ганскому примирению Залмай Халилзад, который про-
вел первые переговоры с представителя Талибан 13 ок-
тября 2018 г. в Дохе (Катар). По словам талибов встреча 
дала «несколько позитивных сигналов» [5].

В течение последующих 9 месяцев интенсивность пе-
реговорных контактов лишь возрастала. Согласно З. Ха-
лилзаду, к 3 сентября 2019 г. стороны провели девять ра-
ундов переговоров, результатом которых стало достиже-
ние «принципиального» предварительного соглашения 
[6]. Это подтвердили и представители Талибан, по сло-
вам которых, они близки к «окончательному соглаше-
нию» с официальными лицами США по соглашению, со-
гласно которому американские вой ска будут выведены 
из Афганистана в обмен на обещание, что страна не ста-
нет убежищем для исламистских боевиков [7].

Хотя точные детали соглашения не разглашались, 
но, по заявлениям З. Халилзада можно было предполо-
жить, что США собирались вывести 5400 военнослужа-
щих из около 20 тыс. человек в течение 20 недель.

Прогресс в переговорах даже достиг такого уровня 
прогресса, что по данным BBC, Д. Трамп планировал 
проведение осенью 2019 года секретной встречи с тали-
бами в Кэмп- Дэвиде при участии представителей прави-
тельства Афганистана. Ожидалось участие президента 
Ашрафа Гани. Цель –  подписать договор о прекращении 
вой ны. Однако, 18 сентября Белый дом сообщил о том, 
что переговорному процессу «конец», поскольку тали-

бы взяли на себя организацию террористического акта 
в Кабуле, в котором погиб американский военнослужа-
щий, тем самым нарушив перемирие [8].

Необходимо отметить, что Д. Трамп, даже если бы 
мирное соглашение с талибами и было бы подписано, 
все же намеревался сохранить военное присутствие 
США в Афганистане. Об этом он сообщил в интервью 
Fox News. «Мы собираемся сохранить присутствие там. 
Мы очень существенно сокращаем это присутствие, 
но мы всегда будем присутствовать. У нас будет высо-
кое разведывательное присутствие», –  сказал он [9].

Несмотря на остановку переговоров с Талибан, они 
все же были позже возобновлены, о чем объявил сам 
Д. Трамп во время своего неожиданного визита на ави-
абазу Баграм (Афганистан) 28 ноября 2019 года. Причи-
ной этому стали две причины стратегического и тактиче-
ского характера. Со стратегической точки зрения согла-
шение о мире с «Талибаном» нужно было в целом для 
США, поскольку американское общество устало от этой 
вой ны и огромных финансовых трат. С тактической точ-
ки зрения Д. Трампу нужен был успех на внешней арене 
на фоне острого противостояния с демократами в пред-
дверии новой президентской гонки 2020 г. [10].

Возобновление переговоров завершилось заклю-
чением мирного соглашения между США и Талибан 
29 февраля 2020 г. В нем можно выделить следующие 
четыре ключевых положения.
1. Прекращение огня между силами США, талибов 

и официальных властей.
2. Вывод иностранных вой ск. В соответствии с до-

стигнутыми договорённостями, США согласились 
уменьшить численность своих вой ск в Афганиста-
не с приблизительно 12 тысяч до 8,6 тысяч человек 
в течении 135 дней. При условии выполнения «Та-
либаном» своих обязательств, все американские 
и другие иностранные вой ска должны полностью 
покинуть страну в течении четырнадцати месяцев.

3. Внутри- афганские переговоры. Было достигнуто со-
глашение с Талибан, о том, что они начнут перегово-
ры с афганским правительством марте 2020 год.

4. Контртеррористические гарантии. В соответствии 
с соглашением, талибы обязались обеспечить, что 
территория Афганистана не будет использоваться 
ни их членами, ни другими лицами, ни террористи-
ческими группировками для создания угроз безо-
пасности США и их союзникам [11].

Вместе с тем, некоторые эксперты выразили сомне-
ние в устойчивости достигнутых договоренностей, по-
скольку внутри Афганистана наблюдался растущий дис-
баланс между возможностями и потенциалом влияния 
официальных властей и Талибан.

Линдси Мейзленд, эксперт Council on Foreign Rela-
tions, в этой связи указала на слабость позиций цен-
трального правительства, страдающего от этнических, 
конфессиональных и племенных факторов. Также, по ее 
мнению, у президента Ашрафа Гани были проблемы 
с легитимностью по результатам выборов 2019 года, 
поскольку проголосовали только 1,8 млн из 9 млн за-
регистрированных избирателей, многие избирательные 
участки подверглись нападениям, а итоги голосования 
не публиковались месяцами. Глава исполнительной вла-
сти Абдулла Абдулла, который был главным соперником 
А. Гани на выборах, оспорил результаты выборов и зая-
вил, что сформирует собственное правительство.

Касательно позиций Талибан, Л. Мейзленд отметила, 
что данное движение на тот момент был сильнее, чем 
когда-либо за последние восемнадцать лет. Имея при-
мерно шестьдесят тысяч боевиков, талибы контролиро-
вали большое число районов по всей стране и продол-
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жали совершать крупные атаки на афганские объекты 
безопасности, в том числе и в Кабуле. Она также отмети-
ла дестабилизирующий фактор Пакистана, служащего 
базой для руководства талибов, который может почув-
ствовать себя исключенным из переговоров и поэтому 
мобилизовать против них оппозицию [12].

На неустойчивость соглашения указал и российский 
эксперт Алексей Куприянов. По его мнению, «Заключен-
ное между США и талибами перемирие представляется 
крайне неустойчивым: ни одна из сторон не исчерпала 
своих ресурсов, обе продолжают одерживать тактиче-
ские победы и наносить значительные удары как друг 
другу, так и союзникам противника, при этом ни одна 
из них не находится на грани поражения». На неустойчи-
вость будет работать большое количество недовольных 
как с афганской, так и американской стороны. Среди 
них, официальный Кабул, некоторые полевые команди-
ры Талибан и другие политические акторы, что создава-
ло угрозу срыва сроков вывода вой ск.

Тем не менее, идя на подписание соглашения, сто-
роны преследовали свои цели. А. Куприянов указыва-
ет, что перемирие и соглашение о постепенном выводе 
вой ск в целом позволяют обеим сторонам решить ряд 
задач политического свой ства. В частности, талибы фак-
тически легитимируются как сторона конфликта, что да-
ет им основание заявить о своей победе. В свою очередь 
Д. Трамп также может оказаться главным победителем, 
показав, что выполняет свои предвыборные обещания 
[13].

Если говорить о недовольных заключенной сделкой, 
то можно отметить бывшего Советника президента Аф-
ганистана по национальной безопасности Хамдулла Мо-
хиб. Еще до заключения соглашения между США и Тали-
бан он выступил с его критикой, заявив, что любое мир-
ное соглашение с талибами должно предусматривать 
участие в качестве стороны правительства Афганиста-
на, но вместо этого, США не хотят даже делиться с Ка-
булом информацией о ходе переговоров. Также Х. Мо-
хиб отметил, что любое соглашение США с «Талибаном» 
станет оскорблением для погибших в Афганистане аме-
риканских солдат [14].

Бывший президент Хамид Карзай считал, что наи-
лучшим решением для Афганистана было бы достиже-
ние продуманного политического урегулирования при 
поддержке региональных игроков и международных пар-
тнеров. При этом полный уход сил США из Афганиста-
на был бы нежелателен, поскольку не принесет пользы 
ни афганцам, ни их соседям, ни американцам [15].

Нужно отметить, что администрация Д. Трампа ста-
ралась в целом придерживаться заключенного согла-
шения. Если на момент достижения договоренностей 
в феврале 2020 года численность американской группи-
ровки в Афганистане составляла 13 тыс. военнослужа-
щих, то в январе 2021 г. она была сокращена до 2,5 тыс. 
чел. Официальный представитель Талибан Забихулла 
Муджахид заявил по этому поводу: «Мы ценим этот шаг. 
Мы призываем к полному выполнению Дохийского со-
глашения, и все американские вой ска должны покинуть 
Афганистан к маю. Со своей стороны, Исламский Эми-
рат (Талибан) подтверждает свое обязательство строго 
соблюдать и выполнять все положения Дохийского пак-
та, потому что мы считаем, что это пойдет на пользу как 
Афганистану, так и Соединенным Штатам» [16].

Очевидно, что, учитывая курс Д. Трампа на уход 
из Афганистана при наличии планов сохранения в нем 
американского влияния, США нуждались в наличие проч-
ных связей со странами региона, граничащими с этой 
страной. Поскольку ни Пакистан, ни Иран, из ядерной 
сделки с которым Д. Трамп вывел США, не подходили 

для этой роли, то основное внимание было сфокусиро-
вано на странах Центральной Азии. Ключевой интерес –  
сохранение путей снабжения американской группиров-
ки в случае, если бы США удалось договориться с тали-
бами о сохранении ее присутствия, или использование 
путей ее эвакуации, а также зондирование почвы под 
открытие американских военных баз в странах ЦА [17].

Достижение этих целей, Вашингтон начал с обнаро-
дованной 5 февраля 2020 года «Стратегии США по Цен-
тральной Азии 2019–2025: Продвижение Суверенитета 
и Экономического Процветания», выход которой мож-
но расценивать как шаг, синхронизированный с ожи-
даемым подписанием соглашения между США и Тали-
бан. В новой стратегии особое внимание было уделено 
платформе C5+1, в рамках которой Вашингтон и стра-
ны Центральной Азии неоднократно подтверждали свою 
приверженность к изучению возможностей укрепления 
сотрудничества с целью продвижения стабильного, мир-
ного и экономически процветающего Афганистана [18].

Приоритетное внимание в контексте Афганистана 
Вашингтон уделял укреплению сотрудничества с Узбе-
кистаном и Казахстаном. Администрация Трампа обо-
значила шаги по использованию в свою пользу тренда 
на улучшение отношений между странами ЦА в резуль-
тате новой политики президента Узбекистана Шавка-
та Мирзиёева. В начале 2020 года госсекретарь Майк 
Помпео посетил Казахстан и Узбекистан, где постарался 
дать четко понять, что США хотят активно участвовать 
в новых процессах в ЦА, будь то экономическая или по-
литическая интеграция [19]. Во время своего нахожде-
ния в Ташкенте он принял участие во встрече с главами 
МИД стран ЦА в формате C5 + 1, одной из тем которой 
стала ситуация в Афганистане. Глава Госдепа призвал 
государства Центральной Азии быть более активными 
в создании связей с Афганистаном [20].

Однако Д. Трампу не удалось довести до конца свою 
стратегическую линию в Афганистане. Пришедший ему 
на смену в 2021 году новый президент США Джо Байден 
продолжил линию своего предшественника по соблю-
дению соглашения с талибами и выводу американских 
контингентов из Афганистана, тем не менее, также как 
Д. Трамп намереваясь сохранить влияние США в этой 
стране, опираясь на правительство Ашрафа Гани.

Между тем, талибы имели на этот счет свои сообра-
жения. С 1 мая 2021 г. на фоне заявлений администра-
ции Джо Байдена об окончательном выводе американ-
ских и натовских сил к 11 сентября талибы начали мас-
штабное наступление по всей стране. Афганская армия 
была деморализована и не оказывала серьезного сопро-
тивления. 2 июля своих военнослужащих эвакуировали 
Германия и Италия [21]. Угрозы США о применении про-
тив них военной силы не возымели должного эффекта.

Генерал Кеннет Маккензи, глава Центрального ко-
мандования США, находясь 25 июля 2021 г. в Кабуле, 
заявил, что победа талибов не является неизбежной 
и отметил что «США увеличили в последние дни коли-
чество авиаударов в поддержу афганских сил, и что они 
готовы продолжать этот повышенный уровень в ближай-
шие недели, если талибы продолжат атаки» [22]. Одна-
ко, как показал дальнейший ход развития событий, эти 
угрозы уже не имели серьезных последствий. 15 авгу-
ста 2021 года Талибан взял под свой контроль столицу 
страны г. Кабул, тем самым, закончив 20-летнее пребы-
вание США и их союзников в Афганистане, которым так 
и не удалось разрешить сложный клубок конфликтоген-
ных факторов внутреннего и внешнего характера, лежа-
щих в основе афганского конфликта.

Фактический провал ситуации с американской мис-
сией в Афганистане заключался в том, что администра-
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ция Джо Байдена в итоге не смогла ни оставить свое 
военное присутствие в этой стране, ни сохранить прави-
тельство Ашрафа Гани, ни создать военные базы в Цен-
тральной Азии, которые могли бы использоваться для 
контроля ситуации на афганском военно- политическом 
поле и нанесения дистанционных ударов.

То, что администрация Байдена поднимала вопрос 
о базах в контактах с некоторыми странами ЦА, указала 
15 апреля 2021 г. влиятельная New York Times, согласно 
которой, официальные лица США связывались с властя-
ми Казахстана, Узбекистана и Таджикистана по поводу 
возможности использования их баз в регионе [23].

Западные эксперты на тот момент отмечали, что вре-
менное размещение американских баз в регионе име-
ет смысл, в первую очередь, для таджикского и узбек-
ского правительств, так как их граждане входят в со-
став террористических групп на севере Афганистана. 
США с этих баз могли бы помочь в нейтрализации этих 
экстремистских группировок, а также оказать военную 
поддержку операциям афганских правительственных 
сил [24].

О том, что у США были планы об открытии военных 
баз в Центральной Азии, сообщил директор Службы 
внешней разведки РФ Сергей Нарышкин, поскольку пра-
вительство США не хотело бы терять контроль за терри-
торией. По его словам, Россия надеется, что ее союзни-
ки по ОДКБ не пойдут навстречу Вашингтону [25].

В итоге США не смогли закрепиться в ЦА и поэтому 
у них не осталось иного выхода, кроме как завершить 
свое военно- политическое присутствие в Афганистане 
и регионе, а также принять как факт второе возвраще-
ние Талибан к власти, перейдя к дистанционным эконо-
мическим и дипломатическим мерам воздействия на это 
движение, которое отказалось от создания инклюзивно-
го правительства по устраивающей Вашингтон модели 
и восстановило Исламский Эмират на основе законов 
шариата.

Заключение
В целом анализируя процесс выхода Афганистана из ор-
биты влияния США можно констатировать, что изначаль-
но, когда администрация Барака Обамы начала предпри-
нимать первые шаги по выводу вой ск, подобный вопрос 
вообще не стоял на повестке дня американской глобаль-
ной политике. Вашингтон тогда находился на пике своего 
геополитического влияния, определяя благодаря при-
сутствию в Афганистане многие тренды в Южной и Цен-
тральной Азии, и на Ближнем Востоке. Хотя ситуация 
на афганском военно- политическом поле продолжала 
деградировать на момент прихода к власти Дональда 
Трампа, однако и он не планировал полного сворачива-
ния американского геополитического присутствия в Аф-
ганистане, опираясь на правительство Ашрафа Гани 
и афганские силовые структуры.

Тот коллапс, который случился уже при президен-
те Джо Байдене летом 2021 года, до сих пор вызыва-
ет споры в американском экспертном и политическом 
пространстве. Дональд Трамп и его единомышленники 
обвиняют в этом администрацию Джо Байдена. Приме-
ром может служить статья бывшего госсекретаря Майк-
ла Помпео (2018–2022) на сайте влиятельного Института 
Хадсона, в которой он противопоставляет выверенные 
и профессиональные действия администрации Трампа 
по выводу американских вой ск и обеспечению безопас-
ности гражданского населения, афганских партнеров 
и союзников, а также меры по сдерживанию талибов, 
которым администрация Трампа никогда не доверяла 
и не верила на слово, непрофессиональным действиям 

администрации Джо Байдена. По его мнению, админи-
страция Байдена «разорвала план вывода вой ск, осно-
ванный на условиях, и приняла решение о безоговороч-
ном уходе, рассчитывая, что «Талибан» не воспользует-
ся вакуумом». В итоге это привело к хаотическому уходу 
из Афганистана, усугубленному непонятными ошибками 
и слабостью [26].

В свою очередь члены администрации Джо Байдена 
до сих пор обвиняет Трампа в произошедшей катастро-
фе, указывая, что его администрация «не представила 
никаких планов относительно того, как провести оконча-
тельный вывод или эвакуировать американцев и афган-
ских союзников», а также поощряла Талибан, «принимая 
участие в мирных переговорах, не проводя консультаций 
с союзниками и партнерами США в регионе» [27].

Вместе с тем, продолжающие споры никак не вли-
яют на тот факт, что талибы сумели переиграть США 
на военно- политическом и дипломатическом поле, 
и в итоге добились не только ухода иностранных во-
енных контингентов, но также и свержения правитель-
ства Ашрафа Гани, что привело к выводу Афганистана 
из 20-летнего пребывания в орбите американского гео-
политического влияния.
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ameriCan inflUenCe

Islamov T. M.
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The article explores the history of the withdrawal of American troops 
from Afghanistan, the reasons and factors that ultimately led to the 
defeat of the U.S., the collapse of Ashraf Ghani’s government, and 
the return to power of the Taliban movement. It analyzes the Afghan 
policies of three U.S. presidents –  Barack Obama, Donald Trump, 
and Joe Biden– emphasizing that initially, Washington sought to re-
tain Afghanistan within its sphere of geopolitical influence, intend-
ing to limit itself with the withdrawal of military forces while ensur-
ing that pro- American political factions remained in power, even in 
the aftermath of peace negotiations with the opposition. It is noted 
that Washington’s efforts were unsuccessful, as the Taliban not only 
managed to seize the initiative on the battlefield but also outmaneu-
vered the Americans diplomatically, sidelining Ashraf Ghani’s gov-
ernment and ultimately regaining control over Afghanistan.

Keywords: Afghanistan, Taliban, Barack Obama, Donald Trump, 
Joe Biden, troop withdrawal, military expenditures, peace negotia-
tions, Doha Agreement.
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Статья посвящена анализу стратегии и политики в отноше-
нии Тайваня в период правления Си Цзиньпина. Тайваньский 
вопрос, как ядро основных интересов и красная линия Китая, 
занимает важное место в работе правительства. Цель статьи 
заключается в выяснении позиции Си Цзиньпина по Тайвань-
скому вопросу и его подходы к решению. Используя контент- 
анализ, анализируем доклады на 19-ом и 20-ом Всекитайских 
съездах КПК, Белую книгу «Тайваньский вопрос и воссоеди-
нение Китая в новую эпоху» и документ «Резолюция ЦК КПК 
об основных достижений и историческом опыте столетий борь-
бы партий», определяем четыре основных принципа Си Цзинь-
пина для решения Тайваньского вопроса: придерживаться 
курса мирного воссоединения и «одна страна две системы», 
противодействовать сепаратизму и вмешательству внешних 
сил с помощью военного сдерживания, усиливать обмены и со-
трудничество между берегами Тайваньского пролива с целью 
повысить доход Тайваня на “независимости”, содействовать 
китайской идентичности на Тайване через культурные меро-
приятия. В конце статьи особое внимание уделяется сценариям 
дальнейших отношений между двумя берегами Тайваньского 
пролива, прогнозируем, что самый вероятный сценарий –  со-
хранение нынешнего положения дел (или статус-кво).

Ключевые слова: Си Цзиньпин, стратегия КПК, Доклад Все-
китайского съезда КПК, Белая книга, отношения между двумя 
сторонами Тайваньского пролива.

Отношение КПК к решению тайваньского вопроса, 
который начинается с 1949 г., изменяется в разные пе-
риоды –  в 1949 году после гражданской вой ны между 
Гоминьданом и Коммунистической партией делали упор 
на политику «освобождения силой»; примерно в 1960-х 
годах начали приспосабливаться к политике «мирного 
освобождения как основы и вооруженного освобожде-
ния как дополнения»; после публикации «Письмо соот-
ечественникам на Тайване» в 1979 г., в котором изло-
жила свою политику в отношении Тайваня, предложили 
«мирное воссоединение, но не обещает не применять 
силу»; в 1990-х годах предложили «мирное воссоедине-
ние в два этапа», во-первых, в соответствии с принци-
пом «одного Китая» официально прекратили военные 
действия и начали проводить переговоры. Потом, осо-
бенно после договоренности 1992 основные работы пре-
вращались в развитие мирных отношений между двумя 
берегами.

Заявления лидеров КПК с образования КНР о сво-
ей позиции к данному вопросу зафиксированы в докла-
дах на съездах, ключевых документов каждых руково-
дящих групп правительств Китая, и белых книгах о Тай-
ваньском вопросе, при этом мы используем контент- 
анализ при исследовании этих политических докумен-
тов для уточнения акцента стратегии и политики КПК 
в отношения тайваньского вопроса. В период правления 
Си Цзиньпина, т.е. после 2013 года до сих пор, в Китае 
провели 19-й съезд и 20-й съезд, таким образом, основ-
ными документами для анализа стратегии и политики 
Си Цзиньпина являются Доклад на 19-ом Всекитайском 
съезде КПК и Доклад на 20-ом Всекитайском съезде 
КПК. Кроме того, в период правления Си опубликовали 
еще две ключевые документы –  Белая книга «Тайвань-
ский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», соз-
данная Канцелярией по делам Тайваня в 2022 г., в кото-
рой системно объявились отношение и метод Китая для 
решения Тайваньского вопроса, и документ «Резолюция 
ЦК КПК об основных достижениях и историческом опы-
те столетней борьбы партий» в 6-ом пленуме ЦК КПК 
19-го созыва, созданный в 2021 г., в котором подчеркну-
ли о важности тайваньского вопроса.

Для анализа стратегии в первую очередь необходимо 
разобрать личность Си. С 1985 по 2002 год Си Цзиньпин 
занимал должность в местном правительстве провинции 
Фуцзянь, что вызвало Си имеет четкое представление 
о работе на Тайване. Во время управления провинцией 
Фуцзянь Си всегда подчеркнул важность работы в от-
ношении Тайваня. Таким образом, после прихода к вла-
сти Си Цзиньпина составлялся более конкретный подход 
к Тайваню и поставил тайваньский вопрос на стратегию 
Великое возрождение китайской наций, т.е. Китайская 
мечта, что определяется как Китая станет процветаю-
щим, сильным, демократическим, культурно развитым 
и гармоничным государством.

Позиция Си к Тайваню –  это то, как он встраивает 
конкретный вопрос об объединении в главную тему сво-
его теперь уже бессрочного пребывания на посту лидера 
Китая: «великое возрождение китайской нации». Для не-
го нынешняя тайваньский вопрос возникла из-за слабо-
сти китайского правительства в колониальный период. 
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А по мере развития Китая и усиления комплексной госу-
дарственной мощи, тайваньский вопрос естественно бу-
дет решен, это неизбежное требование для реализации 
великого возрождения китайской нации. В этой связи 
возникает задача убедить население Тайваня в том, что 
лишь объединение обретет долгосрочное процветание 
и стабильность. Выражение “Это неизбежное требова-
ние для реализации великого возрождения китайской 
нации” связало “Тайваньский вопрос” и политическую 
цель “великое возрождение китайской нации”, что дока-
зывает его решимость к Тайваньскому вопросу. Такое 
выражение появилось впервые на 6-м пленуме ЦК КПК 
19-го созыва, потом как первоначальная часть написано 
в всех важных документах, как Доклад на 20-ом Всеки-
тайском съезде КПК и Белая книга.

Общую стратегию Си по решению тайваньского во-
проса направлена на четыре принципа: 1) придержи-
ваться курса мирного воссоединения и «одна страна две 
системы»; 2) противодействовать сепаратизму и вмеша-
тельству внешних сил с помощью военного сдержива-
ния; 3) усиливать обмены и сотрудничество между бе-
регами Тайваньского пролива, чтобы повысить доход 
Тайваня на “независимости”; 4) содействовать китай-
ской идентичности на Тайване через культурные меро-
приятия.

“Мирное воссоединение и одна страна две си-
стемы” является долгосрочной и неизменной основной 
стратегии по отношении Тайваня. “Один Китай” являет-
ся красной линией на тайваньский вопрос и принципом 
создания дипломатических отношений с иностранны-
ми странами. Этот принцип тесно связана с «Консен-
сус 1992 года» и курсом «Одна страна две системы», 
выдвинутом Дэн Сяопином. «Консенсус 1992 года» –  
это договоренность, которая означает, что Китай и Тай-
вань признают существование единого Китая, но имеют 
разные интерпретации того, что это значит. Курс «Одна 
страна две системы», выдвинутый Дэн Сяопином, был 
подобно объяснен в Белой книге (1993), в которой кон-
кретно объясняется инициатива курс «Одна страна две 
системы», например, в рамках одного Китая социалисти-
ческая система материка и капиталистическая система 
Тайваня могут одновременно сосуществовать на долго-
срочной основе; Тайвань, как особый административ-
ный район, обладает административной властью, зако-
нодательной властью, независимой судебной властью, 
собственной армией и т.д. При этом вместо версии Дэн 
Сяопина Си Цзиньпин выдвинул концепцию “Тайвань-
ский вариант”, в которой отстоя принципы “мирное вос-
соединение” и “один Китай”, не определял власть Тайва-
ня, а выразил готовность проводить переговоры с Тай-
ваньской стороной и достигать варианта, которым будут 
довольны две береги.

В Белой книге (2022) объяснение курса «Одна страна, 
две системы» в некоторых аспектах отличается от пре-
дыдущего в Белой книге (1993). В Белой книге (2022) 
делал акцент на исследование “тайваньского вариан-
та двух систем” вместо четырех пунктах в Белой книге 
(1993), основной причиной чего вероятно является про-
тест в Гонконге. Политические протесты и беспорядки 
в Гонконге в 2019–2020 годах и последующее принятие 
материком эффективных шагов по обеспечению безо-
пасности в специальном административном районе ста-
ли важным уроком, последствия которого затрагивают 
перспективы воссоединения двух сторон Тайваньского 
пролива 1. «Как совместить единство Китая с частичным 
сохранением суверенитетом Тайваня?» определяет как 

1 Ломанов, А. В. От воссоединения к национальному возро-
ждению: современный китайский взгляд на проблему Тайваня//
РАН, Тайваньский кризис/Национальный исследовательский 

самый актуальный вопрос среди китайским экспертами. 
Китайские авторы активно обсуждают об этом, пытаясь 
решить проблему через распределение «прав управле-
ния» (чжицюань, 治权) под суверенитета Китая (чжуцю-
ань, 主权) между берегами.

Противодействовать сепаратизму 
и вмешательству внешних сил с помощью 
военного сдерживания
В контексте стратегической игры между Китаем и США, 
американская сторона использует тайваньский во-
прос для сдерживания Китая, вопреки договоренности 
в «Китайско- американском совместном коммюнике» уве-
шает продажу военных оружий Тайваню. Помимо того, 
тенденция «декитайская» на Тайване, особенно в образо-
вательной сфере, делает тайваньский вопрос еще более 
сложным, в ответ на что материковая сторона возобно-
вила военную деятельность.

Согласно статье 8 «Закона о противодействии рас-
колу страны», которая звучит как «в случае, если си-
лы тайваньского сепаратизма под любым предлогом 
и в любой форме сделают реальным отделение Тайваня 
от Китая, или в случае, если произойдет серьезный ин-
цидент, ведущий к такому отделению, или в случае, ког-
да все возможности мирного воссоединения окажутся 
полностью исчерпанными, государство обязано прибег-
нуть к немирным способам и другим необходимым ме-
рам для защиты государственного суверенитета и сво-
ей территориальной целостности» 2. Более того, в Белой 
книге (2022) подчеркнули, что «Мы будем продолжать 
стремиться к мирному воссоединению с максимальной 
искренностью и прилагать максимальные усилия в этом 
направлении. Но мы не обещаем отказаться от приме-
нения силы и оставляем за собой право принять все не-
обходимые меры против вмешательства внешних сил 
и любой сепаратистской деятельности, которые никоим 
образом не направлены против наших соотечествен-
ников на Тайване. Немирные средства –  крайняя мера 
при непреодолимых обстоятельствах» 3. В ноябре 2016 г. 
на церемонии празднования 150-летия со дня рождения 
революционно- демократического мыслителя и револю-
ционера Сунь Ятсена Си Цзиньпин впервые предложил 
«Шесть любых» (лю гэ жэньхэ): «Мы никогда не допу-
стим любое лицо, любая организация или любая поли-
тическая партия должны удалить любую часть китайской 
территории из Китая в любое время и в любой форме!» 4. 
«Шесть любых» подтвердили и на 90-й годовщине осно-
вания Народно- освободительной армии Китая 1 августа 
2017 года. На 19-ом Всекитайском съезде КПК офици-
ально включили «Шесть любых» в важный политический 
доклад, продемонстрировав твердую решимость мате-
рикового Китая противостоять «независимости Тайва-
ня». Более того, 22 октября 2022 года XX съезд КПК одо-
брил поправки в устав партии о противодействии неза-

институт мировой экономики и международных отношений 
им. Е. М. Примакова, 2022. –  С. 150–174.

2 《 反 国 家 分 裂 法 》 / / 中 华 人 民 共 和 国 第 十 届 人 民 代 表 大
会，2005。(«Закон о борьбе с расколом страны»//10-ое Всеки-
тайское собрание народных представителей КНР, 2005 г.) URL: 
https://www.gov.cn/gongbao/content/2005/content_63187.htm

3 《台湾问题与新时代中国统一》白皮书//国务院台湾事务办公
室，2022年。(«Тайваньский вопрос и воссоединение Китая 
в новую эпоху» Белая книга//Канцелярия по делам Тайваня, 
2022 г.) URL: http://www.gwytb.gov.cn/zt/zylszl/baipishu/202208/
t20220810_12459866.htm

4 Собрание по случаю 150-летия со дня рождения Сунь Ят-
сена состоялось в Пекине при участии Си Цзиньпина//Синьхуа 
Новости, 2016 г.
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висимости Тайваня и принял Устав КПК в новой редак-
ции. В общую программу было обновлено содержание 
«…решительно пресекает и сдерживает сепаратистские 
силы, выступающие за так называемую «независимость 
Тайваня», завершает великое дело объединения Роди-
ны» 1. «Устав Коммунистической партии Китая» явля-
ется самым важным документом для КПК. КПК внесла 
в устав положение о противодействии независимости 
Тайваня, это доказывало, что Китай будет активнее на-
носить удары по сепаратистским силам, выступающим 
за независимость Тайваня.

С прихода к власти Си Цзиньпина до сих пор Народно- 
освободительная армия Китая (НОАК) проводила четы-
ре раза военных учений вокруг острова Тайваня, пер-
вый раз в 2022 г., “Совместный острый меч 2024А” и “Со-
вместный острый меч –  2024Б” 2024 г. и “Гром в проливе 
2025-А” в 2025 г. В 2022 г. в воздушном пространстве 
и шести акваториях вокруг Тайваня развернула мас-
штабные учения, в программу которых включены запуск 
десяток баллистических ракет, разворачивание авиа-
носцев и атомной подводной лодки. Основной акцент 
был сделан на задачах по завоеванию господства в воз-
духе и отработке совместных возможностей блокирова-
ния и контроля в сложных условиях. В 2024 г. проводи-
ли совместные военные учения к северу, югу и востоку 
от острова Тайвань, а также вокруг островов Цзиньмэ-
нь, Мацзу, Уцю и Дунъинь, цель этих учений очень ясна: 
блокирование и взятие под контроль ключевых портов 
и районов острова. В апреле 2025 г учения сосредоточе-
ны на нанесении точечных ударов по ключевым целям. 
Исходя из вышесказанного наблюдаются разные акцен-
ты военных учений с общей целью завоевания господ-
ства, что доказывает выражение намерения КПК проте-
стовать против укрепления американо- тайваньских от-
ношений и тенденции «независимости» Тайваня.

Третьй принцип стратегии Си “усиливать обме-
ны и сотрудничество между берегами Тайваньско-
го пролива, чтобы повысить доход Тайваня на неза-
висимости” и четвертый принцип “содействовать ки-
тайской идентичности на Тайване через культурные 
мероприятия” воплощался в «интегрированное разви-
тие» для сближения экономической и социальной свя-
зей между берегами. В Белой книге (2022) подчерки-
вают, что интегрированное развитие является важным 
путем к мирному объединению и может содействовать 
сотрудничеству в области культуры, образования, здра-
воохранения, социального обеспечения и общественных 
ресурсов. С 2018 года Пекин принял ряд политических 
документах, нацеленных на углубление экономической, 
социальной и культурной связи.

Экономические аспекты
Работа политик «Меры о содействии экономическому 
и культурному обмену и сотрудничеству между двумя 
берегами» (31 мера) и «Меры о дальнейшей содействии 
экономическому и культурному обмену и сотрудничеству 
между двумя берегами» (26 мер), опубликованы ведом-
ствами Пекина, заключается в том, что помогать Тайвань-
ским предприятиям участвовать в программе «Сделано 
в Китае 2025», строительстве 5G и циркулярной эконо-
мики, пользоваться кредитными и налоговыми льгота-
ми. В документах «Уведомление о работе по поддержке 
развития предприятий с тайваньскими инвестициями 
и продвижении проектов с тайваньскими инвестициями 

1 《 中 国 共 产 党 党 章 》 / / 中 国 共 产 党 第 二 十 次 全 国 代 表 大
会，2022年。(«Устав коммунистической партии Китая»//20-ый 
Всекитайский съезд КПК, 2022 г.) URL: https://www.12371.
cn/2022/10/26/ARTI1666788342244946.shtml

при пандемии» (11 мер) и «Меры о поддержке развития 
тайваньских соотечественников и предприятий с тай-
ваньскими инвестициями в сельском и лесном хозяй-
стве в материк» (сельское и лесное хозяйство 22 меры) 
сосредоточны на поддержке тайваньским предприятиям 
при пандемии и после пандемии, при этом «Сельское 
и лесное хозяйство 22 меры» предложит конкретные ме-
ры поддержки тайваньскими предприятиями в области 
сельского хозяйства и лесное хозяйство, связанные с ис-
пользованием сельскохозяйственных и лесных земель, 
удобством финансирования и финансовой поддержкой, 
инвестициями и эксплуатацией, исследованиями и инно-
вациями, а также развитием внутренних рынков.

Социальные аспекты
«Консультация о исследовании Фуцзянь по новому пути 
интегрированного развития между двумя берегами, стро-
ительстве демонстрационного зона интегрированного 
развития между двумя берегами» (Консультация) и по-
литики «31 мера» и «26 мер» сделали акцент на обеспе-
чении тайваньским в учебе, трудоустройстве и стартапе. 
По документам «31 мера» и «26 мер» тайваньцы могут 
сдавать 53 вида профессиональных экзаменов и 81 вид 
квалифицированный испытаний, обратиться за консуль-
ской защитой и помощью в посольства и консульства КНР 
за рубежом, участвовать в кадровой программе «План 
тысячи талантов». Кроме того, те, кто работают в мате-
рике, могут участвовать в кадровой программе «План 
десять тысяч талантов». Размер единовременного гранта 
кадровой программе «План тысячи талантов» состоит-
ся 500 тысяч –  1 млн юаней (6.4–12.7 млн руб.) из цен-
трального бюджета, объем финансирования исследова-
ний состоится 1–3 млн юаней в год (12.7–38.2 млн руб) 2. 
В 2018 году Госсовет принял «Уведомление о порядке 
подачи заявления и выдачи разрешений на проживание 
для жителей Гонконга, Макао и Тайваня». Согласно до-
кументу при предъявлении разрегения на проживание, 
тайваньцы получают доступ к трем видая гражданских 
услуг, включая обязательное образование, могут поль-
зоваться шестью основными государственными услуга-
ми и девятью удобствами, предоставляемыми страной 
и местом проживания.

Культурные аспекты: использовать преимущества 
провинции Фуцзянь и культуры Мацзу. Расположенная 
на юго-восточном побережье Китая и географически 
близкая к Тайваня, провинция Фуцзянь обладает уни-
кальными преимуществами: около 85% населения Тай-
ваня ведут свое происхождение из провинции Фуцзянь 
и провинции Гуандун, более 70% жителей Тайваня го-
ворят на языках «хоккен» (южнофуцзяньский диалект) 
и «хакка» (древний китайский диалект, сегодня носите-
ли его жили в Фуцзяни и на Тайване). Культура Мацзу, 
как богиня- покровительницы мореплавателей, играет 
важную роль в культурных обменах: на Тайване насчи-
тывается свыше 800 храмов Мацзу и три четверти тай-
ваньцев исповедуют её культ. Ежегодно Тайванцы при-
глашают статуи Мацзу из провинции Фуцзянь, место её 
рождения.

В документах подчеркивают необходимость углу-
блять культурные и гуманитарные обмены между Фу-
цзянь и Тайванем: поддерживать Сямэньский универси-
тет и другие институты в исследовании по поводу Тай-
ваня, содействовать образовательным обменам и со-
трудничествам между двумя берегами, проводить такие 

2 Китай запустил новую программу привлечения талантов// 
Институт статических статических исследований и экономики 
знаний, НИУ ВШЭ, 28.02.2024. URL: https://issek.hse.ru/mirror/
pubs/share/900591290.pdf
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мероприятия, как сопоставление родословных Фуцзянь 
и Тайваня, поиск корней и поклонение предкам, также 
совместно подать заявку на включение Миньнаньских 
краснокирпичнфх зданий и нематериального культурно-
го наследия богини Мацзу в список Всемирного насле-
дия ЮНЕСКО.

Заключение
В период правления Си Цзиньпина стратегия материка 
в отношении Тайваня включает в себя как общую часть 
предыдущих стратегий, так и новые разработки, соот-
ветствующие нынешним условиям. Он придерживается 
принципа «мирного воссоединения» и курс «одна страна 
две системы», на основе чего материк принял конкрет-
ные политики для укрепления экономической, социальной 
и культурной связи между обеими берегами Тайваньско-
го пролива.

В долгосрочной стратегической перспективе поли-
тическое будущее Тайваня, скорее всего, будет проис-
ходить по трем сценариям: (1) мирное воссоединение 
с КНР; (2) силовое воссоединение с КНР; и (3) сохране-
ние нынешнего положения дел (или статус-кво). Во-пер-
вых, под мирным воссоединением понимаются мирные 
переговоры между правительствами по итогам которых 
Тайвань добровольно переходит под управление пра-
вительства Пекина и становится специальным админи-
стративным районом Китая. Однако нынешнее состоя-
ние долгосрочной политической изоляции и противосто-
яния между двумя берегами делает все более малове-
роятным достижение воссоединения путем межправи-
тельственных мирных переговоров. Во-вторых, силовое 
воссоединение с КНР. Тайвань и США неоднократно де-
лали прогнозы относительно времени, когда Китай будет 
проводить силовые действия. США и Тайвань думают, 
что с развитием, особенно с военным развитием, Ки-
тая поставит силовый вариант на приоритетное место. 
А с точки зрения Китая, с учетом национального разви-
тия и управления на Тайване после воссоединения, сила 
не является приоритетом. Помимо того, судя по реаль-
ной ситуации, во-первых, из-за российско- украинской 
вой ны тайваньцы не желают поддерживать конфронта-
цию с Пекином; во-вторых, США надеются, что отноше-
ния между двумя сторонами пролива будет ухудшать-
ся, чтобы сдержать развитие Китая и реализовать стра-
тегию правительства США, направленную на то, чтобы 
снова сделать Америку великой. Но в то же время США 
не хотят ввязываться в вой ну между двумя сторонами 
пролива, поэтому в настоящее время они не рассматри-
вают возможность пересечения красной линии «одного 
Китая». Таким образом, третий вариант сохранения ны-
нешнего положения дел –  самый вероятный.
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The CPC’s sTraTegies and PoliCies on Taiwan 
during Xi JinPing’s PresidenCy

Liu Xin

The article analyzes the strategy and policy on Taiwan during Xi 
Jinping’s presidency. The Taiwan issue, as the core of China’s main 
interests and red line, occupies an important place in the govern-
ment’s work. The purpose of the article is to clarify Xi Jinping’s po-
sition on the Taiwan issue and his approaches to its solution. Using 
content analysis, we analyze the reports of the 19th and 20th Na-
tional Congresses of the CPC, the White Paper “The Taiwan Ques-
tion and Chinese Reunification in the New Era” and the document 
“Resolution of the CPC Central Committee on the Major Achieve-
ments and Historical Experience of Centuries of Party Struggle”, 
and identify Xi Jinping’s four basic principles for resolving the Tai-
wan question: adhering to the policy of peaceful reunification and 
“one country, two systems”, countering separatism and interference 
by external forces through military deterrence, strengthening cross- 
strait exchanges and cooperation to increase Taiwan’s income from 
“independence”, and promoting Chinese identity in Taiwan through 
cultural activities. At the end of the article, special attention is paid 
to scenarios for future relations between the two sides of the Taiwan 
Strait, and we predict that the most likely scenario is maintaining the 
current state of affairs (or status quo).

Keywords: Xi Jinping, CPC strategy, Report of the CPC National 
Congress, White Paper, cross- Strait relations.
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Перспективы участия России в ОБСЕ на фоне системного кризиса 
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Работа посвящена теме текущего кризиса Организации 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и участию 
России в ее деятельности на современном этапе. Автор иссле-
дует эволюцию Хельсинкского процесса и текущее состояние 
ОБСЕ как организации, целью которой является обеспечение 
сотрудничества государств Евро- Атлантики по широкому спек-
тру вопросов в сфере безопасности, экономики, социально- 
гуманитарной политики и проблематики прав человека. 
В исследовании проводится анализ кризиса трех «корзин» 
Организации с целью оценки значения ОБСЕ для российских 
национальных интересов и внешней политики в текущих ус-
ловиях, когда приоритетом для России является построение 
архитектуры евразийской безопасности. В ходе исследования 
автор приходит к выводу, что кризисные тенденции в Организа-
ции во многом представляют собой не сравнительно недавний 
феномен текущей геополитической ситуации, а закономерный 
результат деятельности ряда государств- участников ОБСЕ 
на начальных этапах Хельсинкского процесса и трансформа-
ции СБСЕ в ОБСЕ. Тем не менее, несмотря на вызовы, связан-
ные с деятельностью ОБСЕ и работой российского Представи-
тельства при Организации, автор заключает, что в интересах 
России не радикальный отказ от участия и изоляционизм, 
а выбор в пользу выжидательной позиции и сохранения рос-
сийского Представительства при ОБСЕ, которая может быть 
использована как перспективный инструмент налаживания ди-
алога с европейскими странами после преодоления текущего 
геополитического кризиса в Евро- Атлантическом регионе.

Ключевые слова: евроатлантическая безопасность, ОБСЕ, 
СБСЕ, Хельсинкский процесс, три «измерения» ОБСЕ, геопо-
литический кризис, политика «коллективного Запада».

Введение
Организация по безопасности и сотрудничеству в Ев-
ропе (ОБСЕ), первоначально известная как Совещание 
по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ), яв-
ляется крупнейшей региональной организацией в мире, 
занимающейся вопросами безопасности. Созданная по-
сле разрядки между западным блоком и Организацией 
Варшавского договора (ОВД) в качестве платформы для 
диалога и сотрудничества, сегодня она объединяет 57 
государств- участниц от Северной Америки до Восточной 
Европы, 11 государств имеют статус партнеров по сотруд-
ничеству. Широкую повестку дня ОБСЕ формируют три 
«измерения» Организации: безопасность, экономиче-
ское и экологическое развитие и защита прав человека.

В настоящий момент ОБСЕ, являвшаяся на этапе 
своего становления уникальной дипломатической ини-
циативой, служащей цели построения архитектуры об-
щеевропейской безопасности, переживает глубокий си-
стемный кризис на уровне всех трех «измерений» ее де-
ятельности. На фоне тотального военно- политического 
противостояния России и стран «коллективного Запада» 
ОБСЕ, задуманная изначально как платформа поддер-
жания диалога в сфере безопасности и сотрудничества 
между Востоком и Западом, превращается в ангажиро-
ванный западными странами во главе с США инструмент 
давления на Россию, вплоть до создания условий, на-
прямую блокирующих нормальное участие российской 
делегации в деятельности Организации. В этих условиях 
в российских научных и политических кругах возникает 
вопрос о ценности продолжения участия России в Орга-
низации, время которой, по заявлению критиков Орга-
низации, прошло 1.

В рамках настоящего исследования рассматривают-
ся истоки и природа системного кризиса ОБСЕ и пер-
спективы дальнейшего участия России в ее деятельно-
сти. Целью работы является определение «переломного 
момента», после которого Организация начала посте-
пенно отходить от своих первоначальных задач и устано-
вок, все более превращаясь в т.н. «клуб по интересам» 
и в ангажированный «инструмент» в руках Запада, на-
правленный прежде всего против России. Ключевым во-
просом исследования является то, какую ценность пред-
ставляет ОБСЕ в ее текущем состоянии для России и ка-
кую роль Организация играет во внешнеполитическом 
курсе страны.

Материалы и методы
Источниковую базу исследования составили международ-
ные и национальные нормативно- правовые акты и офи-
циальные документы ОБСЕ, в частности хельсинкский 
Заключительный акт 1975 г. (ХЗА), Парижская хартия 
для Новой Европы 1990 г., Договор об обычных воору-

1 Бордачев Т. Почему у ОБСЕ изначально не было шансов 
стать эффективно работающей структурой // РСМД. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://russiancouncil.ru/ana-
lytics-and-comments/comments/pochemu-u-obse-iznachalno-ne-
bylo-shansov-stat-effektivno- rabotayushchey-strukturoy/ (дата об-
ращения: 03.05.2025).
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женных силах в Европе (ДОВСЕ), Договор по открыто-
му небу (ДОН), Венский документ по мерам укрепления 
доверия и безопасности, Концепция внешней политики 
России, отчеты Специальной мониторинговой миссии 
(СММ) ОБСЕ. Особое внимание в работе было уделено 
анализу выступлений российских и зарубежных офици-
альных лиц, посвященных рассматриваемой проблемати-
ке. Среди источников, использованных в представленном 
исследовании, также необходимо упомянуть материа-
лы официальных сайтов ОБСЕ (https://www.osce.org/ru), 
МИД России (https://www.mid.ru), Постоянного Предста-
вительства России при ОБСЕ (https://osce.mid.ru), мате-
риалы закрытой системы Департамента общеевропей-
ского сотрудничества (ДОС) МИД России, курирующего 
вопросы ОБСЕ.

В работе также был использован широкий спектр пу-
бликаций отечественных и зарубежных авторов, внесших 
вклад в разработку данной проблематики, прежде всего 
А. С. Азимова, Л. С. Воронкова, А. А. Громыко, Ю. С. Де-
рябина, Ю. М. Дубинина, А. В. Загорского, В. В. Журкина,  
Ю. Н. Рахманинова, А. В. Фененко, О. И. Шакирова, 
В. Зеллера, А. Д. Ротфельда, Дж. Фримана, Х. Хаккеру-
па, Р. Холбрука, П. Чилтона и др. Кроме того, автор об-
ращался к публикациям СМИ: ТАСС, РБК), РИА Ново-
сти, Коммерсантъ, Российская газета, Парламентская 
газета и др.

В качестве основы исследования был выбран метод 
системного подхода. С его помощью удалось провести 
комплексный анализ системного кризиса ОБСЕ, опира-
ясь на изучение кризисных тенденций, которые прояв-
ляются в каждой из трех «корзин» Организации, а также 
по ряду отдельных направлений ее деятельности (уре-
гулирование украинского кризиса, мониторинг выборов 
и пр.).

В ходе работы автор использовал такие общенауч-
ные методы, как анализ и обобщение научной литера-
туры и источников, синтез, дедукция и индукция. Для 
исследования подходов России и западных государств- 
участников ОБСЕ к реформе Организации был приме-
нен метод сравнительного анализа. Из частнонаучных 
методов при изучении выступлений официальных лиц 
России и других государств- участников ОБСЕ применя-
лась методика контент- анализа.

Результаты
Проведенное исследование позволяет сделать ряд зна-
чимых выводов. Несмотря на распространенное мнение 
о том, что текущий кризис ОБСЕ, заключающийся в прак-
тически полной дисфункции Организации, представля-
ет собой сравнительно недавнее явление, вызванное 
общим резким ростом конфронтации между Россией 
и «коллективным Западом», анализ становления и раз-
вития «хельсинкского процесса» продемонстрировал, 
что многие «подрывные» механизмы в структуре ОБСЕ 
были заложены еще на начальных этапах ее существо-
вания [2]. Задуманный как уникальный проект по выра-
ботке единой концепции безопасности на евроатлантиче-
ском пространстве, которая бы объединила находящиеся 
в военно- политическом и идеологическом противостоянии 
коммунистическую и капиталистическую модели разви-
тия, «хельсинкский процесс» и образовавшиеся в его 
результате СБСЕ/ОБСЕ стали олицетворением серьез-
ного компромисса, на который согласились государства 
западного и восточного блоков в годы «холодной вой ны» 
для предотвращения нового вооруженного, в том числе 
ракетно- ядерного, столкновения в Европе. На первых эта-
пах «хельсинкского процесса» выполнение этой задачи 
удалось обеспечить достаточно успешно.

Однако, став беспрецедентным событием в истории 
дипломатии XX века, этот компромисс не был равно-
правным, что негативно сказалось на функционирова-
нии СБСЕ/ОБСЕ впоследствии и во многом объясняет 
глубокий системный кризис ОБСЕ, наблюдаемый в на-
стоящее время. Подписание хельсинкского Заключи-
тельного акта СБСЕ 1 страны Запада увязывали с се-
рьезными уступками со стороны СССР в области пра-
вочеловеческой проблематики, последствия которых 
Советский Союз, очевидно, недостаточно оценил [4]. 
Почти сразу после подписания ХЗА, государства Запа-
да во главе с США отошли от изначальной миссии «хель-
синкского процесса» и стали использовать инструмен-
ты Совещания (позднее Организации) для продвижения 
гуманитарной повестки «по западным лекалам» в госу-
дарства Восточной Европы в ущерб взаимодействию 
в рамках первой «корзины» СБСЕ/ОБСЕ, которую СССР 
и страны советского блока рассматривали в качестве ос-
новополагающей [5]. Постепенной монополизации ОБСЕ 
со стороны Запада в качестве инструмента воздействия 
на внутреннее устройство восточноевропейских госу-
дарств вопреки международным принципам суверените-
та и территориальной целостности способствовало и со-
хранение структурной и организационной гибкости при 
трансформации Совещания в Организацию, что, прежде 
всего, нашло свое выражение в отсутствии устава ОБ-
СЕ и необязательной юридической силе ХЗА [2]. Кроме 
того, западные государства нашли способы преодоле-
ния ключевого для деятельности ОБСЕ правила консен-
суса, что позволило им превратить Организацию в ин-
струмент, служащий в основном западным интересам. 
Вскоре после образования ОБСЕ, практика «двой ных 
стандартов», распространившаяся на деятельность ОБ-
СЕ, абсолютизация гуманитарной «корзины» Организа-
ции и растущая аморфность ее структур стали частыми 
объектами справедливой критики со стороны России [6].

Несмотря на это, до 2014 г. ОБСЕ все же удалось до-
стичь ряда положительных результатов в области «жест-
кой» безопасности в Евро- Атлантике. Одним из ключе-
вых достижений ее деятельности стал ряд международ-
ных договоров и соглашений: Венский документ по ме-
рам укрепления доверия и безопасности 2, ДОВСЕ 3, 
ДОН 4 и другие документы в сфере безопасности и конт-
роля над вооружениями. В конце XX –  первом десяти-
летии XXI века они играли важную роль в поддержании 
стабильной архитектуры евроатлантической безопасно-
сти [1: 283–326].

При этом, к сожалению, необходимо констатировать, 
что проблем и трудностей в деятельности ОБСЕ было 
несравнимо больше. ОБСЕ не смогла внести существен-
ный вклад в разрешение кризисов в Евроатлантическом 
регионе. Придерживаясь генеральной линии США на со-
хранение структурной гибкости ОБСЕ и использования 
ее в качестве инструмента «законного вмешательства» 

1 Заключительный акт СБСЕ –  Текст: электронный // Офи-
циальный сайт ОБСЕ. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 
https://www.osce.org/files/f/documents/0/c/39505_1.pdf (дата об-
ращения: 19.05.2025).

2 Венский документ о мерах укрепления доверия и без-
опасности 2011 г. // Официальный сайт ОБСЕ. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://www.osce.org/files/f/docu-
ments/b/3/86600.pdf (дата обращения: 15.05.2025).

3 Договор об обычных вооруженных силах в Европе 
от 19 ноября 1990 ОБСЕ // Официальный сайт ОБСЕ. [Элек-
тронный ресурс]. Режим доступа: https://www.osce.org/ru/li-
brary/14091 (дата обращения: 15.05.2025).

4 Договор по открытому небу от 24 марта 1992 г. // Офи-
циальный сайт ОБСЕ. [Электронный ресурс]. Режим досту-
па: https://www.osce.org/ru/library/14131 (дата обращения: 
15.05.2025).
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во внутренние дела государств- участников Организации 
под предлогом осуществления в них реформ в рамках 
третьей «корзины», государства Запада заблокировали 
ряд российских инициатив, нацеленных на юридическое 
закрепление основополагающих принципов ОБСЕ, пре-
жде всего принятие Договора о европейской безопасно-
сти [3]. Полевые миссии ОБСЕ были превращены в удоб-
ное орудие претворения в жизнь геополитических задач 
«коллективного Запада» 1.

Катализатором негативных тенденций в ОБСЕ, окон-
чательно высветившим истинные намерения западных 
государств- участников Организации, стал украинский 
кризис. В результате его влияния на взаимодействие 
государств- участников ОБСЕ в рамках первой «корзи-
ны» произошел распад заключенных под эгидой ОБСЕ 
международных договоренностей в области контроля 
над вооружениями, что стало серьезным ударом по ар-
хитектуре безопасности в Евроатлантическом регионе 
и продемонстрировало неспособность ОБСЕ на совре-
менном этапе такую архитектуру обеспечить. С серьез-
ными испытаниями столкнулась и деятельность ОБСЕ 
в рамках ее второй и третьей «корзин»: тотальная «укра-
инизация» повестки дня Организации заблокировала 
возможность сотрудничества государств по ключевым 
тематическим направлениям экономико- экологического 
измерения ОБСЕ, традиционно рассматриваемого как 
наиболее перспективного, учитывая, что вопросы эко-
номики и экологии напрямую касаются всех государств- 
участников Организации; гуманитарная «корзина», 
в свою очередь, на фоне СВО была превращена Запа-
дом в арену для критики и нападок против России.

Непосредственно сам украинский кризис, полностью 
попадающий в сферу компетенции ОБСЕ, стал одновре-
менно результатом эволюции системного кризиса без-
опасности в Евро- Атлантике, на который Россия регу-
лярно обращала внимание на заседаниях Постсовета, 
и «лакмусовой бумажкой» эффективности Организа-
ции, ярко высветившей нарушения со стороны ее ор-
ганов и структур, совершаемые при непосредственной 
поддержке западного блока государств. В этих условиях 
Россия была вынуждена отказаться от очередного прод-
ления мандатов Специальной мониторинговой миссии 
(СММ) и Координатора проектов ОБСЕ на Украине, что, 
по сути, привело почти к полному отстранению Органи-
зации от процесса украинского урегулирования, суще-
ственно подорвав авторитет ОБСЕ в регионе.

Текущий кризис ОБСЕ и вызовы, с которыми стал-
кивается деятельность Постоянного Представительства 
России при Организации, напрямую связаны с глубоким 
кризисом западного политического сообщества, одной 
из наиболее заметных площадок проявления которого 
стала ОБСЕ. После начала СВО России на Украине, за-
падные государства- участники Организации избрали 
тактику «демонизации» России, стремясь воспрепят-
ствовать полноценному участию России в ОБСЕ. Наи-
более серьезным проявлением этой политики стали 
тотальная «украинизация» повестки дня ОБСЕ; поли-
тически ангажированная линия действующего Предсе-
дательства (ДП); стремление «коллективного Запада» 
обойти Правила процедуры ОБСЕ и подорвать осново-
полагающее для Организации правило консенсуса; не-
выполнение институтами ОБСЕ своих мандатов. На все 
эти нарушения Россия вынуждена регулярно реагиро-
вать, призывая своих западных «коллег» в Организа-
ции вернуться в русло конструктивного взаимодействия 

1 Белобров Ю. О полевых миссиях ОБСЕ на постсоветском 
пространстве // Международная жизнь. 2021. № 10. [Электрон-
ный ресурс]. Режим доступа: https://interaffairs.ru/jauthor/materi-
al/2571 (дата обращения: 26.05.2025).

в интересах возобновления сотрудничества по общей 
проблематике региональной безопасности, составля-
ющей интерес всех государств- участников ОБСЕ. Эти 
призывы, однако, в подавляющем большинстве случаев 
игнорируются западным большинством в Организации, 
как и долгое время игнорировались российские инициа-
тивы по реформе ОБСЕ.

Заключение
В своем современном состоянии ОБСЕ перестала быть 
организацией, способствующей равноправному и кон-
структивному диалогу России со странами Запада по об-
щим вопросам безопасности, и нуждается в реформе, 
которая в условиях военно- политического противосто-
яния России и стран Запада и при сохранении у вла-
сти в европейских странах текущих политических элит 
вряд ли является возможной. Тем не менее, несмотря 
на уже ставшие регулярными попытки «коллективного 
Запада» воспрепятствовать участию российской делега-
ции в официальных мероприятиях ОБСЕ, Организация 
по-прежнему остается важным и в региональном контек-
сте единственным сохранившимся каналом взаимодей-
ствия России со странами Евроатлантического региона. 
Продолжая свое участие в ОБСЕ, несмотря на противо-
действие США и их европейских союзников, Россия сохра-
няет возможность проводить свою внешнеполитическую 
линию и отстаивать национальные интересы на фоне 
эрозии механизмов евроатлантического сотрудничества, 
продвигать совместные проекты с партнерами из числа 
стран постсоветского пространства, поддерживать диа-
лог по наиболее важным вопросам в области безопас-
ности и взаимного доверия. Широкий географический 
охват ОБСЕ и разветвленная повестка дня Организации, 
предполагающая рассмотрение проблематики общеев-
ропейской безопасности с позиции ее трех ключевых 
«измерений», по-прежнему несут в себе значительный 
потенциал, который, пусть и ослабленный неконтроли-
руемым расширением западных институтов на простран-
стве ОБСЕ и «антагонистической» позицией по отноше-
нию к России, может быть использован в интересах всех 
государств- участников. Для этого от государств Европы 
требуется политическая воля вывести исполнительные 
структуры ОБСЕ из полного подчинения интересам США 
и Брюсселя и их готовность выстраивать с Россией ди-
алог в духе ключевых принципов международного пра-
ва и хельсинкского Заключительного акта: суверенного 
равенства государств, недопустимости вмешательства 
во внутренние дела друг друга, равной и неделимой без-
опасности и отказа от политики «двой ных стандартов».

Представляется, что в интересах России не радикаль-
ный отказ от участия и изоляционизм, а выбор в пользу 
выжидательной позиции и продолжения участия в ОБ-
СЕ, которая может быть использована как перспектив-
ный инструмент налаживания диалога с европейскими 
странами после завершения СВО и запуска процесса 
восстановления конструктивного взаимодействия Рос-
сии с Европой и США.
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Security and Co-operation in Europe (OSCE) and Russia’s partici-
pation in its activity. The author examines the evolution of the Hel-
sinki process and the present state of the OSCE as an organisation 
aimed at ensuring cooperation among Euro- Atlantic states concern-
ing a broad spectrum of issues in the fields of security, economy, 
social and humanitarian policy, and human rights. The paper analy-
ses the OSCE’s crisis encompassing its three “dimensions” in order 
to evaluate the significance of the Organisation for Russia’s national 
interests and foreign policy today when Russia seeks to establish 
a Eurasian security architecture as its major priority. In the course 
of the research the author concludes that the OSCE’s crisis trends 
should be viewed not as a relatively recent phenomenon of the pres-

ent geopolitical situation, but rather as a natural result of the activi-
ty led by some OSCE participating states at the early stages of the 
Helsinki process and during the transformation of the CSCE into the 
OSCE. Nevertheless, despite the challenges related to the Organi-
zation’s activity and the work of Russia’s Permanent Mission to the 
OSCE, the author claims that it is in the interests of Russia to adopt 
a wait-and-see approach, rather than to opt for a radical leave and 
isolationism. After the current geopolitical crisis in the Euro- Atlantic 
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Целью статьи является анализ сотрудничества Китая и России 
в области политики продовольственной безопасности в кон-
тексте инициативы «Один пояс –  Один путь». Актуальность 
исследования связана с развитием экономического сотрудни-
чества Китая и России, что является определяющим для на-
циональной безопасности обоих стран. Исходными данными 
исследования являются статистические данные по социально- 
экономическим показателям развития продовольственной по-
литики между Китаем и Россией.
В статье автор анализирует основные направления сотрудниче-
ства, а также риски и вывозы в этой сфере. К числу последних 
автор отсутствие единых стандартов качества агропродукции, 
что создает значительные ограничения для продаж; пробле-
мы с логистикой и инфраструктурой, включая высокие транс-
портные издержки, отсутствие развитых транспортных узлов 
и хранилищ; непредсказуемость мирового рынка, его подвер-
женность влиянию колебаний мировых цен на продовольствие, 
в том числе, в связи с геополитическими факторами.
Автор приходит к выводу, что основным вектором развития 
сотрудничества Китая и России в области укрепления продо-
вольственной безопасности является усиление экономическо-
го взаимодействия, которое включает в себя упрощение про-
цедур доступа агропродукции на рынок, улучшение логистики 
и инфраструктуры. Основой данного взаимодействия является 
политическое сотрудничество, которое позволяет системно 
противостоять глобальным экономическим вызовам, способ-
ствует усилению собственной политики в области обеспечения 
продовольственной безопасности двух государств.

Ключевые слова: «Один пояс –  Один путь», продовольствен-
ная безопасность, экономика, Китай, Россия.

Введение
В настоящее время между Китаем и Россией наблюда-
ется значительный рост комплементарного сотрудниче-
ства в агропромышленном секторе экономики. С одной 
стороны, Россия обладает обширными сельскохозяй-
ственными угодьями и выступает в качестве важного 
экспортера продовольственных товаров, что отражает-
ся на возрастающем объеме производства и экспорта 
продовольственных товаров. C другой стороны, Китай 
постоянно расширяет продовольственный рынок товаров 
и услуг, что выражено в растущих экономических пока-
зателях импорта продовольственных товаров и усилении 
внешнеэкономического сотрудничества с Россией. Так, 
объём российско- китайской торговли в 2024 году увели-
чился на 1,9% до 244,8 млрд долларов США, в том чис-
ле российский экспорт составил 129,3 млрд долларов, 
встречные поставки из Китая –  115,5 млрд долларов [1]. 
Значительное влияние на развитие экономического со-
трудничества, которое сегодня становится частью нацио-
нальной безопасности и экономической независимости, 
как Китая, так и России, оказывают геополитические 
факторы, связанные с нестабильной ситуацией на ми-
ровом экономическом рынке [2–3].

В условиях геополитической нестабильности разви-
тие политики продовольственной безопасности стано-
вится вектором устойчивости национальной экономики 
обоих стран. Особенно важно, что данная устойчивость 
формируется и развивается в контексте глобальной эко-
номической инициативы Китая «Один пояс –  Один путь». 
Особенностям и перспективам развития данной иници-
ативы посвящено достаточно большое количество оте-
чественных и иностранных исследований [4–10]. Данный 
стратегический проект напрямую затрагивает экономи-
ческие интересы России, что отражается на формирова-
нии и развитии политики в области продовольственной 
безопасности.

Несмотря на растущие показатели в области эконо-
мического сотрудничества, и Китай, и Россия сегодня 
сталкиваются с серьезными глобальными экономиче-
скими и политическими вызовами. Экономическая ини-
циатива «Один пояс –  Один путь» создала институцио-
нальные основы для сотрудничества между КНР и РФ 
в области продовольственной безопасности. С момен-
та выдвижения инициативы «Один пояс –  Один путь» 
в 2013 году сотрудничество Китая и России в сфере про-
довольствия непрерывно углубляется и расширяется.

Будучи ключевыми производителями и потребителя-
ми сельскохозяйственной продукции на глобальном ми-
ровом рынке Китая и Россия определяют совместные 
стратегии продовольственной безопасности, которые 
влияют и на их собственное развитие, и на глобальный 
рынок в целом.

Китай и Россия непрерывно сотрудничают в обла-
сти зерновой экономической политики, что отражается 
на логистике региональных и глобальных цепочек поста-
вок продукции. Инициатива «Один пояс –  Один путь», 
благодаря предложениям по улучшению транспортной 
инфрастуктуры и логистики, создала необходимую плат-
форму в области аграрного сотрудничества двух стран. 
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На фоне ускорения процессов глобализации и регио-
нальной экономической интеграции практическое взаи-
модействие Китая и России в таких областях, как обмен 
сельскохозяйственными технологиями, торговлей агро-
продукцией, инвестициями в данный сектор экономики, 
не только повысило уровень взаимной продовольствен-
ной безопасности, но и способствовало всесторонне-
му развитию торгово- экономических отношений Китая 
и России. Достигнутые к настоящему моменту резуль-
таты в аграрной сфере заложили прочную основу для 
дальнейшего углубления сотрудничества Китая и Рос-
сии, открывая широкие перспективы формирования еди-
ного экономического продовольственного рынка.

В то же время, такие проблемы, как неустойчивость 
мировой экономики, недостаточно продуманная поли-
тика в области международной логистики, отсутствие 
единых стандартов в области оценки качества сель-
скохозяйственной продукции, создает вызовы и опре-
деленные риски в области сотрудничества двух стран. 
Однако, важно подчеркнуть, что зависимость от миро-
вого экономического рынка, роста санкций со стороны 
стран западной Европы и США, приводит к переструк-
турированию сотрудничества между Китаем и Россией 
в сторону его усиления, дополнительно подчеркивают 
важность формирования совместной аграрной систе-
мы в качестве составляющей общего устойчивого про-
странства экономической и политической безопасности. 
С учетом происходящих геополитических вызовов, во-
просы о том, как оптимизировать механизмы сотрудни-
чества в рамках инициативы «Один пояс –  Один путь», 
создать инновационные модели технологической синер-
гии в области развития продовольственной политики, 
согласовать правила зерновой торговли, становятся 
ключевыми задачами для обеспечения региональной 
продовольственной безопасности и устойчивого разви-
тия двух стран.

Содержание исследования. Сотрудничество 
Китая и России в сфере продовольственной 
безопасности: текущее состояние и перспективы
Являясь ключевым экономическим партнером России 
и крупнейшим мировым рынком сбыта продовольствия, 
Китай активно укрепляет сотрудничество с Россией 
в сфере зерновой торговли, причем темпы взаимодей-
ствия непрерывно растут. В настоящее время Китай стал 
крупнейшим импортером российской сои, морепродуктов, 
говядины и масличной продукции. Так, в 2021 году экс-
порт подсолнечного, соевого и рапсового масла из Рос-
сии в Китай продемонстрировал высокие темпы роста 
на 120%, 80% и 65% соответственно.

Основные зерновые культуры, импортируемые Ки-
таем из России, включают сою, кукурузу, пшеницу и яч-
мень. Хотя в 2021 году доля этих российских культур 
в общем объеме китайского зернового импорта состав-
ляла менее 1%, темпы роста их экспорта в Китай продол-
жают непрерывно расти. За исключением сои, среднего-
довой рост импорта других зерновых категорий в Китай 
за последние три года в основном находился в диапазо-
не от 30% до 150% [11].

Как указывают исследования, объем торговли между 
Россией и Китаем в 2022 году достиг рекордного уровня 
в 190 миллиардов долларов, а в 2023 году показатель 
увеличился еще на 26% и составил 240 миллиардов дол-
ларов [12]. Средний объем экспорта сельскохозяйствен-
ной продукции в Китае составил 6959878,90 тыс. долла-
ров США с 2013 по 2024 год, достигнув исторического 
максимума в 14831496,56 тыс. долларов США в феврале 

2024 года и рекордно низкого уровня в 0,06 тыс. долла-
ров США в июне 2013 года.

Данные показатели постоянно растут, особенно 
в области экспорта продовольственной продукции Ки-
тая, о чем свидетельствуют статистические данные 
за 2024 год, которые представлены на рис. 1.

Рис. 1. Поток прямых иностранных инвестиций из Китая 
в Россию, млн долларов [13, с. 307]

Сегодня Китай активно работает над процедура-
ми ускорения согласования допуска российской сель-
хозпродукции на свой рынок. Начиная с 2015 года Ки-
таем были разрешены к ввозу российская пшеница, 
ячмень, гречиха, овес, кукуруза, рис, соя, рапс, подсо-
лнечник, лен, а также соответствующая масличная про-
дукция, жмыхи, люцерна, курятина, говядина и молоч-
ные продукты. Совсем недавно была полностью отме-
нена лицензионная система на импорт таких товаров, 
как пшеница, ячмень, кукуруза и подсолнечник, произ-
веденных на всей территории России. За первые восемь 
месяцев текущего сельскохозяйственного года (с июля 
2024 года по февраль 2025 года) Россия экспортирова-
ла в Китай 275 тысяч тонн пшеницы, тем самым впервые 
превысив поставки американской пшеницы в КНР, что 
является важной вехой в изменении структуры мирового 
рынка зерна [14]. Такой интенсивный и стремительный 
темп открытия рынка является беспрецедентным в исто-
рии зернового импорта.

В текущей ситуации стремительное развитие зер-
новой торговли между двумя странами обладает сле-
дующими преимуществами. Во-первых, на внутреннем 
рынке, как Китая, так и России, наблюдается непрерыв-
ное расширение масштабов торговли. В последние го-
ды объем китайско- российской зерновой торговли ста-
бильно растет. Будучи одним из крупнейших мировых 
импортеров зерна, Китай активизирует сотрудничество 
с Россией в связи с потребностями в оптимизации и ди-
версификации структуры зернового импорта.

В 2023 году общий объем сельскохозяйственной тор-
говли между странами превысил 7,2 миллиарда долла-
ров США, причем зерновые культуры (такие как пше-
ница, соя, кукуруза) заняли значительную долю. Россия 
стала важным новым источником поставок пшеницы, 
сои и других сельскохозяйственных товаров для Китая 
еще в 2023 году [15]. С учетом происходящих измене-
ний в области международной геополитики, Китай уде-
ляет повышенное внимание сотрудничеству с Россией 
и другими странами БРИКС в сфере продовольствия для 
обеспечения собственной продовольственной безопас-
ности.

Во-вторых, происходит постоянное углубление инве-
стиционного и проектного сотрудничества в области по-
литики продовольственной безопасности. Китай и Рос-
сия активно развивают взаимодействие в области сель-
скохозяйственных инвестиций, создания посевных баз 
и переработки аграрной продукции. Ряд китайских пред-
приятий участвует в освоении земель на Дальнем Восто-
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ке, в Забайкалье и других регионах России, реализуя ин-
тегрированные проекты по выращиванию и переработке 
зерна. Например, компании группы COFCO инвестируют 
в строительство перерабатывающих заводов в России, 
содействуя экспорту российского зерна в Китай.

В-третьих, между Китаем и Россией происходит ак-
тивное усиление поддержки на политическом уровне. 
Правительства двух стран придают высокое значение 
сотрудничеству в сфере продовольственной безопас-
ности: подписаны соответствующие соглашения, соз-
даны двусторонние механизмы (включая Подкомиссию 
по сельскохозяйственному сотрудничеству), обеспечи-
вающие политическую поддержку углублению взаимо-
действия. Ключевые меры в данной области включают 
упрощение процедур таможенного оформления, эколо-
гического и санитарного контроля и транспортировки 
российского зерна, а также расширение допуска на ки-
тайский рынок пшеницы, сои и других продуктов из но-
вых регионов России [16].

Обсуждение результатов исследования. 
Проблемы и вызовы в сотрудничестве 
по продовольственной безопасности
Несмотря на то, что сотрудничество между Китаем и Рос-
сией в сфере продовольственной торговли достигло опре-
деленных успехов, на рынке сохраняются некоторые про-
блемы.

К основным проблемам можно отнести следующие 
проблемы:
1. Во-первых, различия в торговой политике и стан-

дартах. Несмотря на прогресс в доступе сельхозпро-
дукции на рынки, между Китаем и Россией сохра-
няются торговые барьеры, что требует дальнейших 
мер по снятию ограничений на доступ части сель-
скохозяйственных товаров. Кроме того, существу-
ют различия в стандартах качества сельхозпродук-
ции двух стран, включая несовпадение показателей 
контроля остаточных количеств пестицидов, пище-
вых добавок и других параметров, что легко приво-
дит к торговым спорам и влияет на эффективность 
сотрудничества между странами [17].

2. Во-вторых, существуют трудности с транспортиров-
кой продукции и транспортной логистикой. Значи-
тельное расстояние перевозки зерна между Кита-
ем и Россией ведет к высоким транспортным рас-
ходам. Пограничный контроль и таможенные проце-
дуры носят сложный и бюрократический характер, 
что сказывается на недостаточном уровне развития 
логистики. Эти проблемы могут увеличивать потери 
продукции при транспортировке, повышать допол-
нительные издержки и влиять на стабильность це-
почек поставок.

3. В-третьих, слабость сельскохозяйственной инфра-
структуры. В некоторых зернопроизводящих реги-
онах России инфраструктура недостаточно разви-
вается, ощущается нехватка элеваторов, сушиль-
ных комплексов и других объектов, что негативно 
сказывается на послеуборочной обработке и хра-
нении зерна. Китайские агроинвесторы в России 
также сталкиваются с проблемами несовершенства 
инфраструктуры для выращивания, переработки, 
хранения и логистики, что ограничивает эффектив-
ность производства и товаропроводящих систем 
[18].

4. Недостаточные инвестиции в агропромышленный 
сектор экономики. В российской политике в отноше-
нии сельскохозяйственных инвестиций присутству-

ют факторы нестабильности, на фоне которых ки-
тайские предприятия могут столкнуться с рисками 
корректировки политики, изменений в налогообло-
жении и другими вызовами. Кроме того, процедуры 
согласования иностранных инвестиций в сельское 
хозяйство в некоторых регионах России остаются 
сложными, что снижает заинтересованность китай-
ских инвесторов.

Заключение
На фоне продвижения инициативы «Один пояс –  Один 
путь» сотрудничество Китая и России в сфере продоволь-
ственной безопасности сформировало модель развития 
с высокой взаимодополняемостью и огромным потенциа-
лом. С точки зрения текущего состояния сотрудничества, 
опираясь на свои собственные ресурсные и рыночные 
преимущества, стороны достигли значительного прогрес-
са в таких аспектах, как торговля сельскохозяйственной 
продукцией, инвестиции в сельское хозяйство и коорди-
нация политических решений.

Китай, являясь крупнейшим в мире потребительским 
рынком продовольствия, демонстрирует устойчивый 
рост спроса на импорт российской сельхозпродукции; 
в 2023 году общий объем сельскохозяйственной тор-
говли превысил 7,2 миллиарда долларов США, и Рос-
сия стала важным новым источником поставок в Китай 
таких товаров, как пшеница и соя. При этом китайские 
предприятия углубляют инвестиции и проектное сотруд-
ничество в сельском хозяйстве, особенно на Дальнем 
Востоке России; интегрированные проекты таких компа-
ний, как COFCO (КОФКО), способствуют экспорту рос-
сийского зерна. На политическом уровне стороны через 
многосторонние и двусторонние механизмы обеспечива-
ют институциональные гарантии сотрудничества, уско-
ряя процедуры одобрения доступа сельхозпродукции 
и значительно повышая степень открытости рынков.

Однако сотрудничество по-прежнему сталкивается 
с многочисленными вызовами, к которым можно отне-
сти различия в торговой политике и стандартах, кото-
рые создают барьеры для выхода продукции на рынки 
стран, а также понимают вопросы проверки контроля ка-
чества продукции; большая протяженность трансгранич-
ных перевозок и слабость логистической инфраструкту-
ры увеличивают издержки, влияя на стабильность цепо-
чек поставок; в некоторых регионах России ощущается 
нехватка элеваторов и сушильных комплексов, а китай-
ские инвесторы сталкиваются с неопределенностью по-
литики и бюрократическими процедурами. Кроме того, 
волатильность мирового рынка продовольствия и геопо-
литические риски добавляют внешней неопределенно-
сти и создают дополнительные факторы риска для со-
трудничества.

Выводы
Несмотря на проблемы и существующие факторы риска 
в области развития совместного экономического про-
странства создания продовольственного рынка, в буду-
щем Китаю и России необходимо в рамках инициативы 
«Один пояс –  один путь» активизировать координацию 
политики, содействовать сближению стандартов каче-
ства сельхозпродукции и упрощению доступа продукции 
на рынок.

Также необходимо увеличить совместные инвести-
ции в транспортную логистику и объекты хранения, оп-
тимизируя эффективность цепочек поставок. Кроме то-
го, в целях предотвращения дополнительных рисков Ки-
таю и России нужно работать в сотрудничества, чтобы 
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совместно создать механизмы противодействия рискам 
в агроинвестициях, повышая устойчивость продоволь-
ственной безопасности двух стран.

Углубляя практическое сотрудничество, стороны 
не только смогут повысить уровень собственной продо-
вольственной безопасности, но и внесут важный вклад 
в стабильность глобальных продовольственных цепочек 
поставок и развитие региональной экономической ин-
теграции. Однако, осуществление указанных нами ре-
комендаций невозможно без формирования устойчивой 
политической системы партнерских отношений Китая 
и России, которая позволит противостоять как внешним 
угрозам глобального рынка, так и собственной нацио-
нальной безопасности двух стран.
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Cooperation between China and russia in the 
field of food seCurity within the Context of 
the belt and road initiative: prospeCts and 
Challenges

Xiao Panqing, Ning Wanqiang
Central China Normal University

The purpose of the article is to analyze cooperation between China 
and Russia in the field of food security policy in the context of the 
«One Belt –  One Road» initiative. The relevance of the study is as-
sociated with the development of economic cooperation between 
China and Russia, which is crucial for the national security of both 
countries. The initial data of the study are statistical data on socio- 
economic indicators of the development of food policy between Chi-
na and Russia.
In the article, the author analyzes the main areas of cooperation, as 
well as risks and exports in this area. Among the latter, the author 
includes the lack of uniform quality standards for agricultural prod-
ucts, which creates significant restrictions on sales; problems with 
logistics and infrastructure, including high transportation costs, lack 
of developed transport hubs and storage facilities; unpredictability of 
the world market, its susceptibility to fluctuations in world food pric-
es, including due to geopolitical factors.
The author concludes that the main vector of development of coop-
eration between China and Russia in the field of strengthening food 
security is strengthening economic interaction, which includes sim-
plifying procedures for access of agricultural products to the market, 
improving logistics and infrastructure. The basis of this interaction 
is political cooperation, which allows us to systematically confront 
global economic challenges and helps strengthen our own policies 
in the field of food security for the two countries.

Keywords: «One Belt –  One Road», food security, economy, Chi-
na, Russia.
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Инициатива «Пояс и путь» –  ключевой элемент не только 
экономической дипломатии Китая, но и всей его внешней 
политики. Проект направлен на формирование нового типа 
региональной интеграции, подразумевающего создание ази-
атского сообщества на базе не только торговых, энергетиче-
ских и инфраструктурных связей, но и сходства исторических 
и культурных факторов. Инициатива позволяет Китаю укрепить 
экономические связи со странами- участницами, диверсифици-
ровать экспортные рынки и обеспечить доступ к критическому 
сырью. В рамках инициативы осуществляются образователь-
ные и экологические программы, проекты помощи домохозяй-
ствам, форумы по борьбе с коррупцией и другие мероприятия, 
укрепляющие межкультурные отношения между странами. 
Долгосрочность инициативы (в случае стабильного развития) 
даёт возможность взращивать в нужном духе не одно поколе-
ние людей и закреплять у них новое мышление и образ дей-
ствия.

Ключевые слова: инициатива, международное сотрудниче-
ство, инфраструктура, транспортные коридоры.

Введение
Актуальность темы исследования «Пояс и путь» (ПиП) 
обусловлена интересом к внешнеполитической инициа-
тиве Китая. Проект предполагает формирование новой 
модели международного сотрудничества, что делает его 
изучение актуальным для исследователей.

Инициатива была выдвинута председателем КНР 
Си Цзиньпином в сентябре 2013 года. Она объедини-
ла два проекта: «Экономический пояс Шёлкового пути» 
и «Морской Шёлковый путь XXI века».

При этом важным аспектом становится не только ре-
ализация коммерческих инициатив, но и опора на исто-
рическую общность и культурное сходство народов, что 
позволяет перейти от сугубо экономического партнёр-
ства к более тесному взаимодействию различных об-
ществ. Мягкая сила Китая в контексте данной инициати-
вы проявляется через формирование позитивного и на-
дёжного образа страны, готовой к взаимовыгодной коо-
перации и заинтересованной в поддержании стабильно-
сти мирового порядка.

В этом смысле Пекин демонстрирует близость к эко-
номическим ценностям, традиционно ассоциируемым 
с глобальным Западом, таким как свобода торговли, 
открытость рынков и международное сотрудничество 
на равноправной основе. Кроме того, китайская циви-
лизация предлагает собственные идеи «мирного разви-
тия» и «взаимной выгоды», которые призваны действо-
вать в качестве фундамента межгосударственных кон-
тактов и способствуют популяризации образа Китая как 
страны, стремящейся к гармоничному сосуществова-
нию с другими. Существенным звеном данного проекта 
также становится утверждение принципов глобального 
управления в китайском стиле, во многом фокусирую-
щегося на расширении механизмов диалога, снижении 
конфликтного потенциала и формировании сети взаимо-
зависимых партнёров.

В то же время инициативе «Пояс и путь» отводится 
особая роль в условиях замедленной экономической ин-
теграции Запада: когда традиционные торговые и фи-
нансовые связи в западном пространстве испытывают 
кризисные явления, предложение Китая по созданию но-
вых каналов обмена товарами, услугами и идеями вы-
глядит особенно привлекательным, поскольку оно даёт 
возможность многим странам выйти на более высокий 
уровень сотрудничества и диверсификации экономиче-
ских контактов, не теряя при этом своих суверенных ин-
тересов и культурной идентичности.

Результаты исследований и их обсуждение
Инициатива «Пояс и путь», официально анонсированная 
Китаем в 2013 году, изначально была направлена на мас-
штабное укрепление связей во всех частях света за счёт 
строительства железных дорог, портовой инфраструк-
туры, современных логистических коридоров, а также 
развития телекоммуникационных и спутниковых сетей. 
Однако со временем она превратилась и в полноценный 
инструмент так называемой мягкой силы, благодаря ко-
торому Китай формирует позитивный образ своей стра-
ны в глазах мировой общественности. Суть мягкой силы 
здесь заключается не в военных или прямых экономиче-
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ских механизмах влияния, а в создании привлекатель-
ного имиджа, выстраивании доверительных отношений 
с многочисленными партнёрами и продвижении альтер-
нативного подхода к международному сотрудничеству 1.

«Пояс и путь» представляет собой масштабную ки-
тайскую стратегическую концепцию, которая офици-
ально была предложена в 2013 году и объединила два 
крупных проекта: «Экономический пояс Шёлкового пу-
ти» и «Морской Шёлковый путь XXI века».

В основе инициативы лежит стремление упростить 
международную торговлю и логистику, сделав достав-
ку товаров в страны Юго- Восточной Азии, Африки, 
на Ближний Восток и в Европу более быстрой, дешёв-
ой и эффективной. Китай придаёт особенное значение 
формированию того, что нередко называют комплекс-
ной инфраструктурной сетью, охватывающей как конти-
нентальные, так и морские пути. Это позволяет не толь-
ко стимулировать экономический рост в целевых регио-
нах, но и укреплять взаимные связи между государства-
ми на политическом и культурном уровнях, поскольку 
развитие транспортной инфраструктуры зачастую со-
провождается инвестициями в промышленные, энерге-
тические и технологические проекты (рис. 1).

Рис. 1. Проект «Пояс и путь»

«Экономический пояс Шёлкового пути» нацелен 
на живую интеграцию нескольких экономических кори-
доров: развития Евразийского пространства, установле-
ния тесной связи между Китаем, Монголией и Россией, 
а также формирования маршрутов через страны Запад-
ной Азии, Пакистана, Индии и всей Юго- Восточной Азии. 
Причём каждая из этих ветвей предполагает не только 
улучшение транспортного сообщения, но и реализацию 
совместных производственных и научно- технических 
инициатив. Формирование этих коридоров рассчита-
но на длительный период –  ориентировочно на 30 лет, 
что даёт время не только на создание современной 
и безопасной инфраструктуры, но и на выстраивание 
устойчивых экономических систем в каждом регионе. 
Государства- участники подписывают договорённости, 
позволяющие координировать строительные проекты, 
обмениваться технологиями и ресурсами, а также дого-
вариваться о таможенных и налоговых преференциях. 
В итоге это укрепляет двусторонние и многосторонние 
отношения, формируя новые возможности для роста 
международной торговли и сотрудничества 2.

Следующая часть инициативы –  «Морской Шёлковый 
путь XXI века» –  включает в себя прокладку двух страте-
гически важных морских маршрутов из китайских пор-
тов. Один из них проходит через Южно- Китайское мо-
ре и протягивается в направлении южной части Тихого 

1 Акматалиева А. М. Инициатива «Один пояс –  один путь» 
в Центральной Азии // Сравнительная политика. –  2018. –  
№ 4. –  С. 139–146.

2 Алимов Р. К. Центральная Азия –  регион сотрудничества, 
а не соперничества // Обозреватель. –  2020. –  № 10 (369). –  
С. 5–21

океана, а второй соединяет Юго- Восточную Азию и Ин-
дийский океан с европейскими странами. Эти маршруты 
нацелены на то, чтобы порты вдоль всего пути активно 
развивались и превращались в логистические узлы, спо-
собные принимать большой объём грузов. Участие госу-
дарств, расположенных вдоль морских линий, позволяет 
им модернизировать собственные страны за счёт прито-
ка китайских инвестиций, укрепляют их торговые пози-
ции и дают выход на новые мировые рынки. В результате 
«Морской Шёлковый путь XXI века» не только превра-
щается в коридор, через который товары легче находят 
путь на глобальные рынки, но и служит платформой для 
культурного обмена, туристических проектов и развития 
международных отношений 3.

Конечная цель инициативы «Пояс и путь» лежит 
в создании целостной торгово- экономической структуры, 
которая сможет охватить огромную территорию от Вос-
точной Азии до берегов Европы и, возможно, в будущем 
продолжить своё расширение. В этом смысле Китай вы-
ступает в роли крупнейшего инвестора, строящего до-
роги, железнодорожные магистрали, портовую инфра-
структуру и телекоммуникационные сети. Вместе с тем 
проект требует укрепления взаимного доверия между 
странами, поскольку каждое государство имеет свои эко-
номические интересы и политические приоритеты. Ба-
ланс между общими выгодами от расширения торговли 
и возможными рисками долговой нагрузки или политиче-
ских компромиссов является важнейшим аспектом даль-
нейшего развития этой обширной инициативы. Однако 
многие считают, что проект, рассчитанный на несколько 
десятилетий, при умелом взаимодействии и учёте регио-
нальных особенностей способен привести к формирова-
нию новой модели экономической кооперации, которая 
будет быстрее реагировать на внешние вызовы, обеспе-
чивать рост благосостояния и открывать уникальные воз-
можности для многосторонних партнёрств.

Для Китая данная инициатива служит отражением 
стремления к мирному развитию и постоянному диалогу, 
что хорошо сочетается с декларируемыми принципами 
международных связей, основанными на «Пяти принци-
пах мирного сосуществования». В этих принципах зало-
жен базис для укрепления двусторонних и многосторон-
них отношений, где ключевыми ценностями выступают 
солидарность, взаимная выгода и открытость. Механизм 
формирования доверия строится на том, что Китай пред-
ставляет себя не назойливым лидером, а партнёром, за-
интересованным в обоюдном развитии. Поэтому во мно-
гих соглашениях по «Одному поясу, одному пути» ука-
зывается на общемировую выгоду, подразумевая, что 
каждый участник получает доступ к новым рынкам, тех-
нологиям и ресурсам. Вследствие этого у Пекина есть 
возможность расширять круг единомышленников и сто-
ронников в сугубо мирном и созидательном ключе 4.

Ещё одним важнейшим направлением, превращаю-
щим «Пояс и путь» в фактор мягкого влияния, выступа-
ют экономические связи, которые Китай активно укре-
пляет со странами- участницами. Он поставляет свои 
товары на разнообразные рынки, тем самым диверси-
фицируя экспортные каналы и снижая потенциальные 
риски внешнего давления на собственную экономику. 
Это особенно значимо в условиях, когда международная 
обстановка может меняться по непредсказуемым сце-

3 Андронова И. В. Прямые иностранные инвестиции Китая 
в страны ЕС / И. В. Андронова, Д. С. Соколан // Вестник Тихоо-
кеанского государственного университета. –  2018. –  № 4 (51). –  
С. 67–78

4 Воробьев А. В. Казахстан между российским и китайским 
интеграционными проектами // Центральная Азия. –  2018. –  
№ 1 (1). –  С. 75–97
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нариям. К тому же страны- партнёры заинтересованы 
в совместных проектах: китайские инфраструктурные 
инициативы создают рабочие места, привлекают инве-
стиции и зачастую способствуют развитию локальных 
отраслей. Одновременно Пекин таким образом получа-
ет доступ к критически важному сырью и ресурсам, со-
храняя гибкость в вопросах поставок энергии и редких 
материалов.

Наряду с экономическими выгодами, «Пояс и путь» 
приносит пользу и в гуманитарной сфере. Сюда относят-
ся различные образовательные проекты, культура обме-
нов молодёжью, а также природоохранные программы, 
направленные на сокращение экологических рисков.

В результате в сознании участников рождается образ 
сообщества, которое способно синхронизировать транс-
портные коридоры, энергетические системы и научно- 
технологические стандарты ради всеобщего блага. 
По состоянию на 15 мая 2025 года у Китая заключено 
более двух сотен соглашений о взаимодействии, ко-
торые охватывают свыше 150 государств и свыше 30 
международных организаций. Подобный масштаб даёт 
основания говорить, что « пояс, один путь» сохраняет 
и развивает статус внушительного инструмента мягко-
го влияния, увязывая воедино дипломатические, инфра-
структурные, культурные и экономические инициативы 
для достижения взаимовыгодных целей.

Инициатива «Пояс и путь» с момента своего за-
пуска в 2013 году сыграла огромную роль в развитии 
международных инвестиционных и инфраструктурных 
проектов, объединив под своим названием целый ряд 
государств и регионов по всему миру 1. Китай к концу 
2022 года вложил в строительство и иные формы ка-
питаловложений в странах, вовлечённых в инициативу, 
порядка 950 млрд долларов. Наибольшая часть инвести-
ций была направлена в Восточную Азию, где сосредото-
чилось 26% от общего объёма, а также в Центральную 
и Юго- Западную Азию, которые вместе суммарно полу-
чили 21%. Не меньшую значимость вложения приобрели 
в странах Африки южнее Сахары: данному макрорегио-
ну досталось ещё 21% средств, а Ближний Восток полу-
чил 14%. Инвестиционный поток дошёл и до Европы –  
8%, затем за ней следует Южная Америка с долей в 7%, 
а в Северную Америку пришлось всего около 1%. При 
этом Всемирный банк прогнозирует, что к 2030 году дан-
ная инициатива будет способствовать созданию пример-
но 420 тысяч новых рабочих мест вдоль её маршрутов, 
что в перспективе может заметно повлиять на экономи-
ческий рост стран- участниц и повысить их транспортную 
и логистическую интегрированность (рис. 2).
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Рис. 2. Вложения в строительство

Немаловажным показателем широкой географии 
проекта служит тот факт, что по состоянию на 13 мар-

1 Дэкунь К. Мегапроект «Один пояс и один путь» Китайской 
Народной Республики как фактор укрепления евразийской ин-
теграции: дис. … канд. полит. наук / К. Дэкунь. –  Владивосток, 
2020. –  197 с.

та 2022 года Китай сумел заключить в рамках «Пояса 
и пути» более сотни соглашений о сотрудничестве, точ-
нее –  148 договоров с различными государствами и 31 
международной организацией. Расширение масштабов 
проявилось и в конкретных экономических результатах: 
в 2022 году региональный охват вложений охватил 54 
страны- участницы, причём 26 государств выступили по-
лучателями прямых инвестиций, а в 47 шло активное 
строительство. Среди наиболее крупных получателей 
средств первенство осталось за Венгрией, куда было на-
правлено около 7,6 млрд долларов, затем две ключевые 
позиции занимают Саудовская Аравия с 5,6 млрд и Син-
гапур с суммой около 2,5 млрд долларов. Помимо сухо-
путных проектов, стремительно развивается и «Морской 
Шёлковый путь XXI века», который является морским на-
правлением данной инициативы и охватывает не только 
ключевые торговые пути, но и 147 портов в 46 странах 
и регионах 2.

К апрелю 2024 года на 128 контейнерных маршру-
тах этого морского направления наблюдался существен-
ный рост: количество регулярных рейсов увеличилось 
на 17,7% в сравнении с аналогичным периодом про-
шлого года, а общая пропускная способность выросла 
на 13,7%, что свидетельствует о переходе перевозок 
на новый уровень эффективности и организации логи-
стики. В этот же период суб-индекс экспортно- импортной 
торговли в рамках «Морского Шёлкового пути XXI века» 
поднялся на 2,34% в годовом сравнении.

Однако прирост по отдельным видам операций был 
неравномерным: суб-индекс экспортной торговли пока-
зал снижение примерно на 1%, а импорт, напротив, про-
демонстрировал заметный подъём –  на 7,26%. Данный 
тренд может быть связан с большими потребностями 
стран- участниц в широком спектре товаров, необходи-
мых для внутренних рынков и реализации совместных 
инфраструктурных проектов. Всё это указывает на стре-
мительное развитие и диверсификацию «Пояса и пути», 
в рамках которого морская составляющая уже стала 
столь же важной, сколь и традиционные сухопутные ко-
ридоры, что в итоге способствует углублению межреги-
онального сотрудничества и формированию глобальных 
экономических связей нового уровня 3.

Инициатива «Пояс и путь», которую Китай активно 
продвигает с середины 2010-х годов, была задумана как 
глобальный экономический и инфраструктурный про-
ект, способствующий расширению торговли, увеличе-
нию объёмов инвестиций и созданию новых транспорт-
ных коридоров. Одновременно главным элементом этой 
инициативы стало стремление Китая усилить свою мяг-
кую силу, демонстрируя способность к международному 
сотрудничеству, взаимной выгоде и открытому диало-
гу. Однако за последний период обозначился ряд значи-
тельных проблем, способных негативно влиять на вос-
приятие Китая в мире и замедлять развитие самой ини-
циативы, что требует переосмысления её дальнейшего 
продвижения и совершенствования.

Одной из основных сложностей стало обострение 
ситуации с ухудшением глобального имиджа Китая. 
Во многом это вызвано как внешним противодействи-
ем, так и ростом долговой нагрузки на развивающие-
ся страны- реципиенты. Китай, выделяя крупные креди-

2 Ермекбаев A. Китайско- Казахстанское стратегическое 
партнерство и двустороннее экономическое сотрудничество // 
Central Asia’s affairs. –  2022. –  № 85 (1). –  С. 18–27

3 Забелла А. А. Центральноазиатское направление поли-
тики России и Китая в контексте евразийской концепции / 
А. А. Забелла, Е. Ю. Каткова, А. В. Шабага // Вестник Российско-
го университета дружбы народов. Серия Международные отно-
шения. –  2021. –  № 1. –  С. 79–90
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ты на инфраструктурные проекты, нередко сталкива-
ется с критикой в адрес «долговой дипломатии», когда 
страны- получатели инвестиций оказываются в затруд-
нительном положении из-за недостаточной способности 
обслуживать полученные займы. Кроме того, заметное 
негативное влияние на репутацию инициативы оказала 
начавшаяся торговая вой на между США и КНР, кото-
рая расколола мировую экономику и породила дополни-
тельную напряжённость среди партнёров Китая. Отдель-
ным вызовом выступила пандемия, в корне изменившая 
мировую экономическую архитектуру и наглядно про-
демонстрировавшая нестабильность глобальных торго-
вых цепочек. В совокупности все эти факторы не только 
снизили привлекательность китайского проекта для мно-
гих стран, но и подорвали уверенность в долгосрочности 
выгод от сотрудничества.

Внутри самого Китая нарастают опасения, что часть 
проектов в рамках «Пояса и пути» недостаточно рен-
табельна и не оправдывает вложенные ресурсы. Неко-
торые аналитики указывают на безрассудное кредито-
вание стран- участниц в погоне за демонстрацией бы-
стрых успехов. Попытки Пекина закрепиться в регионах 
с высокими экономическими рисками могут привести 
к невозврату огромных сумм, что способно негативно 
отразиться на китайской банковской системе и общем 
состоянии национальной экономики. Тем более что бес-
прецедентные по масштабам вложения требуют посто-
янной и тщательной оценки потенциальных рисков, од-
нако зачастую приоритет отдаётся политическим целям, 
связанным с укреплением влияния и демонстрацией тех-
нологической мощи 1.

Ещё одним важным аспектом, с которым сталкива-
ется инициатива, стал рост угроз безопасности. Расши-
рение экономического взаимодействия и строительство 
новых объектов инфраструктуры способствуют разви-
тию логистики и торговых потоков, однако одновремен-
но создают дополнительные риски. Некоторые наблюда-
тели обращают внимание на то, что столь масштабный 
проект становится потенциальной мишенью для терро-
ристических группировок. Кроме того, конкуренция 
за основные маршруты и за распределение инвестиций 
нередко повышает напряжённость в отношениях между 
государствами- участниками, которые могут преследо-
вать различные, порой взаимоисключающие интересы 
в сфере внешней торговли, энергообеспечения и воен-
ной безопасности.

Не менее серьёзное противодействие инициатива 
«Пояс и путь» получает от США и их союзников, а так-
же со стороны Индии. Вашингтон и его партнёры видят 
в масштабном китайском мегапроекте угрозу американ-
скому присутствию в Азии и собственным экономиче-
ским интересам в регионе. Индия, в свою очередь, опа-
сается усиления позиций Китая в Южной и Центральной 
Азии, поскольку эти территории традиционно рассмат-
риваются Нью- Дели как сферы уверенного националь-
ного влияния. Соперничество ведущих держав может 
превратить обширный регион в арену геополитического 
противостояния, что ещё больше усложнит реализацию 
китайских планов 2.

В то же время у «Пояса и пути» есть значительный 
потенциал для дальнейшего совершенствования, и его 
реализация в новых условиях позволяет укрепить роль 

1 Зуенко И. Ю. Китай и ЕАЭС: динамика трансгранично-
го движения товаров и будущее евразийской интеграции / 
И. Ю. Зуенко, С. В. Зубань // Таможенная политика России 
на Дальнем Востоке. –  2017. –  № 2. –  С. 5–24

2 Зуенко И. Ю. Один «Пояс», два пути: восприятие китай-
ских интеграционных инициатив в России и Казахстане // Рос-
сия и АТР. –  2018. –  № 1 (99). –  С. 118–132

Китая как страны, способной предложить инновацион-
ные форматы партнёрства. Прежде всего важно учиты-
вать как внешние, так и внутренние факторы, влияющие 
на успешность инициативы. При планировании и реали-
зации проектов производственные мощности и инфра-
структурные объекты следует адаптировать к потреб-
ностям регионального развития в самом Китае, уделяя 
особое внимание Северо- Восточным и Западным про-
винциям. Это позволит распределять ресурсы более 
рационально и укреплять экономические связи внутри 
страны, что положительно скажется на её долгосрочной 
стабильности.

Параллельно необходимо расширять сферы со-
трудничества и не ограничиваться лишь инвестициями 
в строительство магистралей и портов. Уже накоплен 
определённый опыт взаимодействия в области меди-
цины –  «Шёлковый путь здоровья» стал примером то-
го, как расширение гуманитарных проектов улучшает 
образ Китая за рубежом. В перспективе это можно до-
полнить «Цифровым шёлковым путём», ориентирован-
ным на развитие современных технологий электронной 
коммерции, промышленного интернета, инновационных 
банковских сервисов и глобальных систем связи. Более 
тесные контакты в подобных передовых областях бу-
дут способствовать не только росту взаимной выгоды, 
но и формированию нового качественного образа Китая 
как технологического лидера 3.

Важнейшим инструментом для продвижения этих 
идей может стать использование мультимедийных тех-
нологий, позволяющих широко транслировать информа-
цию о сути инициативы и показывать её преимущества 
для повседневной жизни людей в различных регионах.

Немаловажным остаётся вопрос укрепления партнёр-
ских связей не только со странами, которые традицион-
но рассматриваются как развивающиеся, но и с больши-
ми экономиками –  США, странами Европейского союза, 
Японией. Механизмы паритетного сотрудничества с учё-
том интересов всех договаривающихся сторон помогут 
избежать чрезмерных асимметрий и упрёков в том, что 
Китай стремится извлечь одностороннюю выгоду. Силь-
ный импульс для успеха проектов придаст готовность 
Пекина сформировать более прозрачную систему приня-
тия решений, допускать к реализации задуманных пла-
нов как местных экспертов, так и специалистов из тре-
тьих стран, и рассмотрение вопросов безопасности 
и окупаемости с разных точек зрения.

В конечном итоге судьба «Пояса и пути» тесно свя-
зана с готовностью Китая открыто решать проблемы 
асимметричной взаимозависимости и придерживаться 
принципов инклюзивной экономической глобализации. 
Лишь при условии баланса между экономической выго-
дой, взаимным доверием, широким культурным обме-
ном и ясной геополитической перспективой данная ини-
циатива сможет преодолеть возникающие препятствия 
и продолжит играть значимую роль в архитектуре буду-
щего международного сотрудничества.
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The Belt and Road initiative is a key element not only of China’s 
economic diplomacy, but also of its entire foreign policy. The project 
is aimed at forming a new type of regional integration, implying the 
creation of an Asian community based not only on trade, energy and 
infrastructure ties, but also on the similarity of historical and cultural 
factors. The initiative allows China to strengthen economic ties with 
the participating countries, diversify export markets and provide ac-
cess to critical raw materials. The initiative implements educational 
and environmental programs, household assistance projects, an-
ti-corruption forums, and other activities that strengthen intercultural 
relations between countries.

Keywords: initiative, international cooperation, infrastructure, trans-
port corridors.
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В статье рассматриваются ключевые трансформации стра-
тегических инструментов научной дипломатии в Российской 
Федерации в условиях изменившегося геополитического 
контекста середины 20-х годов XXI века. Особое внимание 
уделено актуализации понятия научной дипломатии, её инте-
грации в систему государственной научно- технической поли-
тики и нормативно- правовой базы. Анализируются изменения 
в Концепции международного научно- технического сотрудни-
чества (МНТС) 2025 года, включая расширение инструмента-
рия, усиление национальных интересов, формирование моде-
ли технологического суверенитета и защиту прав российских 
учёных. Подчеркивается возросшая роль научной дипломатии 
как механизма преодоления международной напряжённости 
и продвижения научного влияния России.

Ключевые слова: научная дипломатия, стратегические ин-
струменты, МНТС, геополитика, технологический суверенитет, 
нормативно- правовая база, международное сотрудничество,

Как справедливо отмечает китайский теоретик 
и практик научной дипломатии Х. Луо, научная диплома-
тия –  это развивающийся концепт, и он должна адапти-
роваться по мере изменения геополитического контек-
ста [30].

Анализ процесса эволюции стратегических докумен-
тов в области МНТС традиционно представлен в работах 
ведущих отечественных исследователей, в частности, 
И. Г. Дежиной [3], Г. А. Ключарева [там же], И.В Дани-
лина [2] и др. В исследовании Р. О. Райнхарда отдельно 
высвечивается эволюционирование отечественной на-
учной дипломатии в российских стратегических доку-
ментах [17].

При этом преимущественным фактором отбора стра-
тегических инструментов для анализа выступало экс-
плицитное упоминание понятия «научная дипломатия» 
в документах Правительства Российской Федерации. 
Отметим, что в существующих работах, посвящённых 
анализу эволюции идей научной дипломатии в стратеги-
ческих документах Российской Федерации предыдуще-
го десятилетия, зачастую рассматривается имплицитное 
упоминание концепта научной дипломатии на основе ав-
торских трактовок, что закономерно порождает вопросы 
к субъективному характеру такого анализа.

Стратегические инструменты научной дипломатии –  
это политические документы, которые направлены на то, 
чтобы задать направления того, чего хотят достичь ак-
торы и как реализовать их политические цели. Здесь 
мы в основном говорим о правительственных докумен-
тах, которые излагают политику научной дипломатии. 
Такие документы могут содержать общее «видение» то-
го, чего правительство стремится достичь, или это мо-
гут быть более конкретные стратегические декларации, 
выпущенные правительством или его структурами, таки-
ми как Министерство науки и технологий или МИД и пр. 
[35, p. 12].

Причем идея лидерства обеспечивается не столько 
прогрессом в науке и инновациях, сколько активным уча-
стием в определении международной повестки в этих 
сферах. На передний план выходит достаточно амбици-
озная геополитическая составляющая. Именно поэтому 
научная дипломатия как один из инструментов МНТС 
приобретает особое значение.

Кроме того, как внутреннее противоречие можно 
истолковать признание, с одной стороны, приоритета 
принципов открытости и деполитизированности между-
народного научного сотрудничества [Концепция-2019, 
2019, с. 7] на уровне отдельных ученых и коллективов 
и, с другой стороны, явный геополитический характер 
самой Концепции-2019.

На основе интерпретации оригинального опреде-
ления ван Лангенхофе построены классификации, 
представленные в отечественных работах (к примеру, 
Г. А. Краснова) [12, c. 11]. Под стратегическими инстру-
ментами научной дипломатии понимаются программные 
(концептуальные) политические документы, задающие 
стратегические приоритеты и цели страны, а также же-
лаемые результаты: национальные концепции, страте-
гии национальной безопасности или международного 
научно- технического сотрудничества. В таких докумен-
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тах научная дипломатия редко выступает главной целью 
или способом реализации интересов страны, однако за-
частую в них могут быть обозначены связанные с этой 
областью положения, такие как создание международ-
ных схем сотрудничества в области исследований и со-
действие международному сотрудничеству с использо-
ванием научных обменов ресурсами и знаниями.

Прежде всего, необходимо отметить наличие страте-
гических документов с эксплицитным упоминанием по-
нятия научной дипломатии.

Отметим, что в рассматриваемых документах про-
сматривается понятийное разделение концептов науч-
ной дипломатии и международного научно- технического 
сотрудничества. При этом в редакции 2025 года присут-
ствуют выверенные определения научной дипломатии 
и МНТС, в значительной степени уточняющие тончай-
ший водораздел двух этих феноменов.

Рассматривая Концепцию МНТС в редакции 2025 г., 
с точки зрения ее юридического статуса, необходимо от-
метить, что она утверждена распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 16 мая 2025 г. № 1218-р 
[9], тогда как документ 2019 г. был одобрен резолюцией 
профильного Заместителя Председателя Правительства 
Российской Федерации (8 февраля 2019 г. № ТГ-П8–952) 
[8]. Как отмечает И. Г. Дежина, фактически это ведом-
ственный документ, за реализацию которого отвеча-
ет Министерство науки и высшего образования РФ [3, 
с. 56]. Очевидно, что новый документ имеет более по-
нятный и значительно усиленный нормативно- правовой 
статус. Стоит отметить, что в соответствии с упомяну-
тым распоряжением Правительства Российской Феде-
рации Концепция 2025 имеет явный надведомственный 
характер обязующей федеральные органы исполнитель-
ной власти России направленности «руководствоваться 
в своей деятельности положениями Концепции».

Вместе с тем, исходным базисом для Концепции 
2019 и Концепции 2025, безусловно, является Стратегия 
научно- технологического развития Российской Федера-
ции [20], [21]. Концепция 2019 фактически была разра-
ботана в рамках реализации СНТР 2016 [14].

Закономерно, что после выхода обновлённой редак-
ции СНТР в феврале 2024 г. появилась новая редакция 
Концепции МНТС. Примечательно, что в СНТР 2024 
впервые на уровне документа стратегического плани-
рования в области государственной научно- технической 
политики артикулировано понятие научной дипломатии 
Посмотреть СНТР 2016. С концептуального ракурса это 
свидетельствует о планомерной и устойчивой интегра-
ции концепта научной дипломатии и системы ее инстру-
ментов в структуру национальной научно- технической 
политики.

Не углубляясь в экстрагирование имплицитных форм 
упоминания научной дипломатии в доктринальных до-
кументах, все же отметим, что в актуальной редакции 
Концепции внешней политики РФ [6] заметное внимание 
уделяется сфере научной дипломатии: в частности, раз-
витию механизмов общественной дипломатии с участи-
ем конструктивно настроенных по отношению к России 
представителей и институтов гражданского общества, 
а также представителей экспертного и научного сообще-
ства, в контексте популяризации и защите от дискрими-
нации за рубежом отечественных достижений в сфере 
науки, укреплению образа России как привлекательно-
го государства, содействию научно обоснованным не-
политизированным международным усилиям по ограни-
чению негативного воздействия на окружающую сре-
ду, повышению эффективности международных науч-
ных исследований в сфере здравоохранения, оказанию 
содействия и развитию связей в гуманитарной сфере, 

включая научное сотрудничество (Африка), расширению 
культурных, научных, и иных гуманитарных связей с го-
сударствами региона (Латинская Америка и Карибский 
бассейн).

В Стратегии научно- технологического развития 
Российской Федерации 2016 г. (п. 35), пожалуй, впер-
вые на уровне документа стратегического планирова-
ния в области научно- технической политики заявлен 
ориентир на развитие «механизма научной диплома-
тии как разновидности публичной дипломатии» (пп. «г» 
п. 35) [20]. В актуализированной редакции Стратегии 
научно- технологического развития Российской Феде-
рации 2024 г. [21] сохранена преемственность в инте-
грации научной дипломатии в структуру национальной 
научно- технической политики, так в пп. «д» п. 32. доку-
мента говорится о «формировании модели МНТС и меж-
дународной интеграции в области научных исследова-
ний и разработок» путем развития научной дипломатии, 
в том числе в рамках международных, национальных 
и профессиональных организаций, осуществляемой че-
рез представительство в таких организациях» [там же]. 
Стратегия очерчивает глобальные ориентиры для МНТС 
и научной дипломатии, делая акцент на «защите наци-
ональных интересов Российской Федерации в условиях 
внешнего давления, сохранении идентичности и повы-
шении эффективности российской науки за счет взаимо-
выгодного международного взаимодействия» [там же].

Следует отметить, что положения Концепции 2025, 
касающиеся научной дипломатии, выходят за рамки 
классического понимания стратегических инструментов 
научной дипломатии, демонстрируя заметную степень 
детализации и конкретизации вплоть до уровня опера-
тивных решений. Учитывая, что Концепция занимает 
уровень стратегического инструмента имеет смысл вы-
делить область тактических инструментов научной ди-
пломатии, которые занимают промежуточное положение 
между системой стратегических и оперативных инстру-
ментов, задавая фокусировку стратегического видения 
роли научной дипломатии путем формирования переч-
ня предпочтительных инструментов научной диплома-
тии, близких по своему характеру к инструментам опе-
ративного уровня. При этом приходится констатировать 
фактическое отсутствие упоминания в тексте т.н. вспо-
могательных инструментов, связанных непосредствен-
но с поддержкой исследований и развития самой тео-
рии научной дипломатии, ее профессионализации в те-
оретическом и практическом ключе. Безусловно, расту-
щая востребованность научной дипломатии потребует 
уже в обозримом будущем глубоко профессионально-
го специализированного сообщества экспертов, чтобы 
не только формировать адекватный времени, запросу 
и ресурсам инструментарий российской научной дипло-
матии, но и находить общий язык с зарубежными визави.

Истоки научной дипломатии
Достойно внимания рассмотрение эволюции перечня до-
кументов, в соответствии с которыми разработаны Кон-
цепции в редакциях 2019 и 2025 г.: если документ прошло-
го десятилетия отсылает лишь к СНТР 2016 как исходному 
инициирующему разработку документа началу, то в Кон-
цепции 2025 к таковым относится целый перечень доку-
ментов стратегического планирования: Концепция гума-
нитарной политики Российской Федерации за рубежом [7], 
Стратегия научно- технологического развития Российской 
Федерации [21], Указ Президента Российской Федерации 
от 18 июня 2024 г. № 529 «Об утверждении приоритетных 
направлений научно- технологического развития и пе-
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речня важнейших наукоемких технологий», Концепция 
технологического развития на период до 2030 года [10].

Такая композиция исходного правового и содержа-
тельного базиса для формирования Концепции 2025 
подкрепляет комплексную межсекторальную природу 
не только МНТС, но и концепта научной дипломатии 
(рассматриваемой в документе как форму МНТС), на-
ходящую свое отражение и в теоретическом дискурсе 
(к примеру, Л. Айгнер пишет, что «научная дипломатия» 
возникла как новая политическая концепция, связываю-
щая науку и технологии и международные отношения» 
[28, p. 1], П.-Б. Руффини также отмечает, что «на стыке 
науки и внешней политики научная дипломатия страны 
относится ко всем практикам, в которых взаимодейству-
ют действия исследователей и дипломатов» [32, p. 16].

Действительно, «порты ведомственной приписки» 
поименованных документов стратегического планиро-
вания дают плюральную картину –  научная дипломатия 
находится на пересечении интересов МИД России, Ми-
нобрнауки России, Минэкономразвития России и др., 
а тем самым –  внешней, научно- технической, экономи-
ческой, технологической и др. политик. Здесь уместно 
привести позицию Л. Айгнера, подчеркивающего, что ре-
зультирующая из очень широкого и размытого понима-
ния неоднозначность понятия научной дипломатии явля-
ется важным элементом ее привлекательности [28, p. 4].

Безусловно, для общего контекстуального понима-
ния базовых векторов эволюции понимания научной ди-
пломатии в Концепциях 2019 и 2025 имеет и генераль-
ное понимание международного сотрудничества в об-
ласти науки и технологий, которое приводится в обоих 
документах. Если в Концепции 2019 ключевые ориен-
тиры сотрудничества –  интеграция российской науки 
в мировое научное пространство, учет национальных 
интересов страны, развитие науки и решение глобаль-
ных проблем [8, с. 4], то в тексте 2025 г. ощутима пере-
ориентация этих векторов в следующих категориях: гло-
бальное научно- технологическое развитие, реализация 
национальных интересов страны, повышение влияния 
российской науки, расширение взаимовыгодного взаи-
модействия, научно- технологическое развитие и техно-
логический суверенитет Российской Федерации [9, с. 3].

Здесь явно прочитывается обусловленная замет-
ными геополитическими корректировками последних 
лет, эволюция в направлении более активных, таргет-
ных, сфокусированных и диверсифицированных подхо-
дов в МНТС, выдвижение на первый план националь-
ной повестки при сохранении и глобальной лексикологии 
в формулировках. Вполне закономерно, что в Концепции 
2025 г. артикулируется и ориентир на технологический 
суверенитет, к примеру, в схожей логике выстроена ар-
хитектура раздела МНТС в утверждённой двумя годами 
ранее Концепции технологического развития на период 
до 2030 года (в документе не только дается определение 
технологического суверенитета, но и, в частности, гово-
рится, что технологический суверенитет обеспечивается 
в том числе с опорой на устойчивое МНТС с дружествен-
ными странами [10, с. 9].

В Концепции 2019 описываются рамочные условия 
реализации МНТС и интересы России в этой сфере –  
сообразно тогдашним реалиям прочитывается как ми-
нимум равновеликость «глобального контекста» и «соб-
ственных задач РФ» в формировании «интересов МНТС 
РФ» [8, с. 4]. Развитие научной дипломатии объясняется 
в документе в том же ключе: процессы глобализации 
и интернационализации как импульсы такого развития 
[там же, с. 5].

Закономерно, что отдельный раздел Концепции 
2025 г. посвящен анализу изменившихся внешних усло-

вий реализации МНТС. Обращает на себя внимание, 
интерпретация, ассиметричная линейной логике кон-
фронтационного подхода –  напротив, документ вычер-
чивает роль науки в категории ее потенциалов для пре-
одоления международной напряженности и последствий 
санкционного давления. Постулируются прагматические 
и, очевидно, долгосрочные ориентиры как на сотрудни-
чество с конструктивно настроенными государствами, 
так и на более широкую открытость в логике использо-
вания МНТС как средства «укрепления или восстанов-
ления взаимопонимания, доверия и полномасштабного 
диалога с зарубежными партнерами» [9]. Однако, если 
обратиться к Концепции 2019 г., то увидим, что это не-
сколько модифицированные положения п. 10, сохранив-
шие, однако, основной свой посыл: ведь они были увяза-
ны в документе 2019 г. с «первой санкционной волной» 
в отношении России (после 2014 г.) [8].

В пункте 9 Концепции 2025 в качестве одной из задач 
российской научной дипломатии артикулируется «фор-
мирование устойчивой и не подверженной негативному 
воздействию политической конъюнктуры модели МНТС, 
обеспечивающей защиту национальных интересов Рос-
сийской Федерации и сохранение идентичности россий-
ской науки» [9]. Очевидно, эта формулировка отсылает 
нас к п. «д» статьи 32 СНТР 2024 [21] (хотя тезис о за-
щите «идентичности российской научной сферы» со-
держится и в СНТС 2016 [20], в текст Концепции 2019 
он не перешел), одновременно, очерчивая функционал 
научной дипломатии как «на внешнем контуре» (взаи-
модействие с негативной (внешней) политической конъ-
юнктурой) и внутренним –  формирование «целевой» мо-
дели МНТС). Контрастно с редакцией 2025 г. выглядят 
формулировки в Концепции 2019 г., согласно которым 
научная дипломатия выступает значимым инструментом 
при решении задач в категориях «Больших вызовов», … 
МНТС с учетом интересов Российской Федерации» [8, 
с. 5]. Видим, что несколько отстраненное и космополи-
тичное «с учетом» эволюционировало в МНТС, «обеспе-
чивающее защиту национальных интересов» в редакции 
2025 г. [9, с. 4].

Отметим, что в обеих редакциях инвариантом оста-
ется особая роль объектов крупной исследовательской 
инфраструктуры для МНТС и научной дипломатии. При 
этом варьируются приоритетные отрасли научного зна-
ния, к примеру, в редакции 2025 г. особое значение при-
дается природоподобным технологиям [9, с. 4].

В Концепции 2025 г. появляются статьи, раскрыва-
ющие суть национальных интересов Российской Феде-
рации в области МНТС, а, значит, и определяющие осо-
бенности национальной модели научной дипломатии 
в России. Перечень профильных национальных интере-
сов сформулирован в духе Концепции технологического 
развития на период до 2030 года, включая технологиче-
ский суверенитет страны, защиту законных интересов 
российской науки, укрепление лидерства и пр. Очеви-
ден, более четкий национально ориентированный контур 
МНТС и его образа результата, что не выбивается из ак-
туальных мировых трендов, к примеру, если рассмотреть 
увязку понятий научной дипломатии и технологическо-
го суверенитета в последних документах ЕС. Примеча-
тельно, в этом же разделе в качестве одной из задач, 
содействующих достижению актуализированных стра-
тегических целей страны в области МНТС указывается 
«развитие инструментов научной дипломатии» (п. 18., 
пп. «ж», [9, с. 7]), что в т.ч. подтверждает «статус» до-
кумента как «стратегического» для научной диплома-
тии (в соответствующем разделе документа в редакции 
2019 г., речь идет о более общей материи –  о «развитии 
научной дипломатии»).



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

318

Принципиальные изменения Концепция 2025 пре-
терпела в перечне и описании принципов МНТС, если 
в 2019 г. к таковым относили «квадригу»: открытость, 
деполитизированность, взаимовыгодность и ответствен-
ность [8, с. 7], то в редакции 2025 г. последовательность 
принципов уже такова –  открытость, взаимная выгода, 
ответственность и равноправие [9, c. 8–9]. Исключенный 
из перечня принцип «деполитизированности» в соответ-
ствии с Концепцией 2019 фактически предполагал отказ 
от вмешательства в МНТС по политическим или идео-
логическим причинам. Очевидно, этот принцип утратил 
свою реалистичность, с учетом санкционного и внешне-
политического давления западных стран, коснувшегося 
и МНТС. Косвенно выведение этого принципа из систе-
мы координат МНТС и научной дипломатии отражает 
общий тренд «дополненной реальности» научной дипло-
матии, когда она больше не ограничивается «диплома-
тией позитивного действия», открыв для себя и санкци-
онные механизмы (к примеру, когда по политическим 
причинам европейские научные организации прерыва-
ли диалог с российскими визави). Примечательно, что 
образовавшаяся лакуна была заполнена принципом 
«равноправия», фактически прочитываемого как при-
зыв к деполитизации и равноправному диалогу в науке, 
«независимо от различий экономического, социального, 
политического или иного характера» [9. c. 9].

Говоря о направлениях МНТС, в Концепции 2025 г. 
в качестве некоего ранжира появляется понятие «степе-
ни суверенности и конструктивности» политики того или 
иного государства: отныне этот фактор также принима-
ется во внимание при выстраивании сценариев сотруд-
ничества [9, с, 10], задавая вариативность в степени до-
верительности взаимодействия с той или иной страной: 
конструктивная или нейтральная политика; дружествен-
ные и недружественные страны…

Претерпела корректировку и иерархия МНТС в ка-
тегориях уровней взаимодействия –  в редакции 2025 г. 
декларируются глобальный, федеральный и региональ-
ный, хотя в тексте соответствующего раздела встреча-
ем «старую» разбивку на уровни в терминологии Кон-
цепции 2019 г., где речь шла о глобальном, межрегио-
нальном и региональном уровнях (здесь была заложена 
логика ранжирования от общепланетарных масштабов 
(к примеру, ООН) к межрегиональным и региональным 
межстрановым интеграционным объединениям) [9, c. 
9–10]. Очевидно, в редакции 2025 г. изначально была 
интенция ввести новую уровневую таксономию, однако 
в утвержденном тексте она остается на декларативном 
уровне.

Определение научной дипломатии
Стоит обратить внимание, что структура Концепции 
2016 г. выстроена таким образом, что в основном тек-
сте документа фактически дается определение лишь 
ключевого термина –  МНТС, тогда как «вспомогатель-
ные» понятия выведены в глоссарий в конце докумен-
та, что предсказуемо ведет к недопониманию в воспри-
ятии основного текста (к примеру в отношении поня-
тия «больших вызовов» в работе Р. О. Райнхарда [17]). 
Вместе с тем, в тексте Концепции 2016 даются важные 
для интерпретации понятия научной дипломатии хотя 
и общие, эскизные характеристики (научная дипломатия 
как особая форма МНТС), избегая конкретики дается 
скорее контекстуальная интерпретация концепта: науч-
ная дипломатия выступает значимым инструментом при 
решении проблем, связанных с «Большими вызовами», 
развитием международных пространств и иными зада-
чами публичной дипломатии и МНТС с учётом интересов 

Российской Федерации» [8, c. 5]. Положения Концепции 
дают представление о функциональной акцентуации на-
учной дипломатии на «укрепление или восстановление 
взаимопонимания, доверия и полномасштабного диалога 
с зарубежными партнерами, преодоление стереотипов 
и идеологических разделительных линий». Тем самым 
на первый план выступает «миротворческий» потенциал 
научной дипломатии.

Само формализованное определение в глоссарии гла-
сит, что научная дипломатия –  это «особая форма МНТС, 
относящаяся к публичной дипломатии, представляющая 
собой систему взаимодействий ученых, научных коллек-
тивов, организаций, выполняющих исследования и раз-
работки, и взаимосвязанная с ней деятельность органов 
власти, направленная на развитие международных отно-
шений с учётом интересов Российской Федерации, разви-
тия диалога научно- технического сообщества и улучше-
ния взаимопонимания между народами» [8, c. 19].

Дополнительно дается определение упоминаемым 
в дефиниции научной дипломатии «организациям, вы-
полняющим научные исследования и разработки»: 
в контексте МНТС –  участники МНТС, выполняющие на-
учные исследования и разработки в рамках реализации 
определенной субъектами МНТС повестки сотрудниче-
ства. Таким образом в Концепции 2016 г. имеет место 
разграничение МНТС и научной дипломатии, подразу-
мевается разнородность двух этих крайне близких и пе-
ресекающихся понятий.

Можно констатировать, что подход к формулирова-
нию водораздела во многом перекликается с классиче-
ской «формулой», представленной, в частности, В. Туре-
кианом [36], К. Монтгомери [33], М. Г. Солер [34], по ко-
торой, мотивация международного научного сотрудниче-
ства –  развитие науки; мотивация научной дипломатии –  
влияние на отношения.

В Концепции 2025 в качестве ключевых понятий 
в «основное тело» документа выведены три термина: 
глобальная повестка научно- технологического развития, 
МНТС и научная дипломатия. При этом трактовка краеу-
гольного для документа понятия МНТС претерпела кор-
ректировку: если в редакции 2016 года речь идет о «со-
трудничающих сторонах», как акторах МНТС, то в тексте 
2025 г. говорится о «субъектах научной и (или) научно- 
технической деятельности» –  тем самым круг акторов 
МНТС более сфокусирован и сформулирован в кате-
гориях действующего Федерального закона «О науке 
и государственной научно- технической политике» [22]. 
Отчасти это снимает некоторые замечания критиков 
предыдущей редакции Концепции за «метафоричность 
и неопределенность многих ключевых понятий» [3, c. 63]. 
Кроме того, унификация терминологии, безусловно, со-
действует более органичной интеграции документа в об-
щее правовое поле.

Определение понятия научной дипломатии сформу-
лированное в первом разделе Концепции 2025 факти-
чески представляет собой скорректированную дефини-
цию 2016 г.: формулировка «организации, выполняю-
щие исследования и разработки» замещена конструк-
цией «научные организации и образовательные орга-
низации высшего образования», что уточняет перечень 
акторов научной дипломатии и приводит лексикологию 
документа в соответствие с действующими нормативно- 
правовыми актами, в частности, с Федеральным зако-
ном «Об образовании в Российской Федерации» [23]. 
Кроме того, корректировка формулировки, очевидно, 
призвана выделить в вузы в качестве полноценных субъ-
ектов научной дипломатии, соразмерных научным ор-
ганизациям (вспомним, что еще в 2019 г. А. В. Торкунов 
характеризовал университеты как уникальное место для 
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реализации дипломатической функции академического 
сообщества [19, c. 25]).

Концепция 2016 включает в себя де-факто и описание 
ряда ключевых оперативных инструментов научной ди-
пломатии (в классификации Л. ван Лангенхофе), статья 26 
раздела IV «Основные мероприятия МНТС Российской Фе-
дерации» –  основной носитель перечня таких инструмен-
тов: деятельность атташе по науке, послы российской нау-
ки, представительства российских профильных организа-
ций за рубежом, молодежная научная дипломатия [8, с. 13].

При этом включение этих инструментов в Концепцию 
2016 как стратегический инструмент научной диплома-
тии вполне логично, если обратить внимание на лексику 
соответствующих статей документа: они по сути форму-
лируют стратегическую донастройку и уточнение уже су-
ществующих (повышение активности атташе по науке) 
или оглашают необходимость создания новых (форми-
рование института послов российской науки), тем самым 
действуя в поле стратегического характера Концепции.

Инструментализация научной дипломатии
Конкретика инструментального наполнения научной ди-
пломатии приводится в п. 26 Концепции 2019 г. Лаконич-
ный абзац содержит акцентуацию на таких инструментах 
оперативного уровня (в классификации Л. ван Ланген-
хофе), как активизация деятельности атташе по науке, 
формирование института послов российской науки и ин-
ститута зарубежных представительств отечественных 
организаций, поддержку молодежной научной диплома-
тии [8, c. 13]. Здесь же необходимо упомянуть концеп-
туальную увязку научной дипломатии и научной комму-
никации (систематизация и активизация деятельности 
по развитию коммуникации между субъектами МНТС 
в России и за рубежом, повышение информированно-
сти зарубежной аудитории…): об этом говорится в п 28 
Концепции 2019, пусть и имплицитно [там же, c. 14]. Как 
отмечает, А.В Торкунов, занимаясь популяризацией на-
учных достижений, а также выступая по разнообразным 
общественным вопросам, ученые нередко привлекают 
внимание к международно- политическим проблемам, 
формируя общественное мнение по ним [19, c. 22].

В редакции Концепции 2025 сохранился как пункт 
об «активизации научной дипломатии» (на этот раз 
в разделе V «Основные формы МНТС», [9, с. 15], так 
и утверждение о «смычке» научной дипломатии и на-
учной коммуникации. При этом перечень инструментов 
научной дипломатии значительно дополнен, в частности, 
«повышение роли объединений представителей научной 
общественности как субъекта научной дипломатии». По-
явление такого рода инструментов расширяет функци-
ональный диапазон российской научной дипломатии, 
усиливая компоненту «наука для дипломатии» (исполь-
зование научного сотрудничества для улучшения между-
народных отношений между странами) [31].

Эта группа инструментов основана на аксиоме ин-
тернациональной природы науки [к примеру, 26], ее 
наднациональном характере, на “корпоративном” свой-
стве ученых –  их неинфицированности идеологиями 
(по А. В. Торкунову, [19, c. 22]), а также на исходной по-
зиции о том, что ключевым актором научной дипломатии 
являются ученые, как представители наднационального 
научного сообщества (как пишет Л. Айгнер, «Научная 
дипломатия возникла и от самих ученых» [28, p. 1–4]). 
В этом контексте здесь вполне было бы уместно, вслед 
за А. В. Торкуновым, использовать термин «академиче-
ской дипломатии» [19, c. 22].

К числу новелл в перечне форм активизации научной 
дипломатии относится и «развитие научно- экспертного 

диалога с участием не только экспертов, но и официаль-
ных лиц по актуальным общественным и гуманитарным 
проблемам в целях снижения конфликтного потенциала 
международных отношений и активного участия научно-
го сообщества в предотвращении и преодолении кризи-
сов и конфликтов [9, с. 16].

В целом можно констатировать, что дополнения в ре-
дакции Концепции 2025 обладают значительными по-
тенциалами укрепления так называемых II и III треков 
дипломатии.

Чрезвычайно значимо, что инструментами научной 
дипломатии охвачены не только дружественные и ней-
тральные направления, но и т.н. недружественный 
спектр современной геополитической палитры. Концеп-
ция 2025 прагматично и в асимметрии к действиям не-
дружественных стран, зачастую провоцирующими выход 
на изоляционистский трек, постулирует ряд ключевых 
инструментов научной дипломатии на этом направле-
нии: сохранение (где это возможно и отвечает нацио-
нальным и научным интересам Российской Федерации) 
присутствия российских научных организаций и образо-
вательных организаций высшего образования в между-
народных проектах с участием недружественных ино-
странных государств; поддержание научных контактов 
с представителями конструктивно настроенных в отно-
шении Российской Федерации кругов в недружествен-
ных иностранных государствах в интересах решения за-
дач международного научно- технического сотрудниче-
ства [9, с. 16]. Таким образом, артикулирован примат 
национальных научных интересов над (гео)политической 
конъюнктурой и соответствующим популизмом.

Другим важным вектором научной дипломатии ста-
новится ее протекционистское, антидискриминационное 
направление, актуальность которого, вызвана очевид-
ным запросом научного сообщества в связи с зачастую 
неэтичным и дискриминирующим характером действий, 
прежде всего, недружественных стран. В этой логике 
закономерным выглядит включение в документ «мони-
торинга обстановки вокруг российских ученых, научных 
организаций и образовательных организаций высшего 
образования в целях недопущения в отношении них дей-
ствий дискриминационного характера, защиты их прав, 
свобод и законных интересов от иностранных противо-
правных посягательств» [9, с. 16].

Третьим направлением модернизации инструмента-
рия научной дипломатии становится локализация меж-
дународных научных мероприятий на территории Рос-
сии [там же]. Безусловно, живое знакомство зарубежных 
представителей научного сообщества с нашей страной, 
позволит как минимум воочию удостовериться в несо-
стоятельности целого ряда идеологических и иных сте-
реотипов о нашей стране, в «живом» режиме выстро-
ить человеческие отношения с отечественными учены-
ми, а также познакомиться с потенциалами российского 
научно- исследовательского сектора.

Рассматривая инструментарий научной дипломатии 
в Концепции 2025 сквозь призму существующих теорий 
и классификаций, к примеру подхода «стратегических 
целей» по Т. Флинку и У. Шрайтереру [29], напрашива-
ется вывод о переходе от «триады» (доступ –  продвиже-
ние –  влияние) к «тетраде»: (доступ –  продвижение –  вли-
яние –  защита), подчеркивая возросшую необходимость 
защиты прав отечественных исследователей от недру-
жественных действий (в терминологии Концепции 2025).

В части, касающейся управления МНТС в новой ре-
дакции прослеживается определенная преемственность, 
в частности, в указании на ключевую роль Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образо-
ванию (далее –  Совет); подчеркивается «профильная» 
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координирующая функция Минобрнауки России и РАН, 
а также общая координирующая функция МИД России. 
Вместе с тем, в отличие от Концепции 2019 отсутствует 
«адресное» упоминание отдельных федеральных орга-
нов исполнительной власти (Минэкономразвития Рос-
сии, Минпромторг России, [8, с. 19])– формулировки 
имеют более универсальный, «фронтальный» характер. 
Обращает на себя внимание, что исключена и конкре-
тизация инструментов координации реализации МНТС: 
если в Концепции 2019 речь идет о межведомственной 
Рабочей группе при Совете, то в редакции 2025 г. за-
ключительные положения носят лишь декларативный 
характер, констатируя «необходимость координации го-
сударственных мер и инструментов реализации иных на-
правлений политики Российской Федерации, имеющих 
принципиальное значение для успешной реализации 
международного научно- технического сотрудничества» 
[9, c. 22]. Очевидно, такая формулировка дает более ши-
рокое поле для маневра при конструировании механиз-
мов оперативной координации МНТС, равно как и риски 
отсутствия таковых площадок.

Важное преимущество Концепции 2025 состоит в от-
сутствии явной дихотомии, обусловленной санкционной 
политикой Запада: документ выстроен в логике холод-
ной прагматики гениуинных национальных интересов 
России и ее глобальной роли и международной ответ-
ственности как великой державы.

Очевидно, что имеет место более тонкая «профили-
зация» инструментов МНТС с одной стороны и инстру-
ментов научной дипломатии –  с другой: если наполнен-
ное реальным научно- технологическим субстантивом 
МНТС де-факто реализуемо с дружественными и ней-
тральными юрисдикциями, то профилем научной дипло-
матии как становятся недружественные государства, 
те сообщества, использование в отношении которых 
полноформатных инструментов МНТС не пройдет сквозь 
«игольное ушко» санкционных ограничений, а гибкие ин-
струменты научной дипломатии имеют на то шанс.

Меняющиеся внешние и внутренние факторы, обу-
словливающие корректировку общественного и госу-
дарственного запроса к российской научной дипломатии 
и ее эффективности, рассматривались рядом авторов. 
К примеру, Р. О. Райнхард в одной из своих работ 2021 г. 
обращает внимание на «структурные недостатки…», ко-
торые в 2020 г. стали ещё более острыми. Сообразно 
времени написания статьи автор выделяет в качестве 
одного из ключевых факторов пандемию COVID-19 [18].

Разумеется и новые геополитические реалии пер-
вой пятилетки 20-х годов XXI столетия стали предметом 
дискуссии о будущем российской научной дипломатии, 
в частности, М. В. Вилисов рассуждает о расширении 
пространства для научной дипломатии вследствие «по-
ворота на Восток» в российской внешней политике [1].

Соотнося актуализированный инструментарий науч-
ной дипломатии, зафиксированные в Концепции 2025, 
с современными подходами, к примеру с сформулиро-
ванной В. Турекианом целевой триадой научной дипло-
матии (в английском –  три «Е» научной дипломатии: Ex-
pressing, Equipping, Enhancing [37, p. 2]), можно увидеть, 
что все из них (может быть, с различной степенью акцен-
туации и отчетливости) просматриваются в Концепции 
2025: демонстрация национальной мощи или влияния, 
обеспечение лиц, принимающих решения, информаци-
ей для поддержки политики, укрепление двусторонних 
и многосторонних отношений.

Вместе с тем, нельзя не отметить новаторский 
и не мейнстримовский характер российского подхода 
к стратегическому инструменту научной дипломатии в це-
лом: если в большинстве стран научная дипломатия боль-

шей частью интегрируется в стратегии внешнеполитиче-
ского контура, то в России Концепции 2019, как и 2025 
демонстрирую принципиально иной, сообразный генети-
ке научной дипломатии подход: СНТР 2024 как и Концеп-
ция 2025 являют собой пример интеграции концепта и ин-
струментов научной дипломатии в национальную научно- 
техническую политику, тем самым выводя на первый план 
научные интересы страны и научного сообщества.

Вспоминая уроки и успехи научной дипломатии XX в. 
по снижению ядерной угрозы, американский исследова-
тель Э. У. Колглейзер отмечает, что тогда ученые пони-
мали: наука сама по себе не может решить наши про-
блемы –  только люди могут –  но научная дипломатия мо-
жет помочь [27]. Видится, что таким оптимизмом и верой 
в комплементарную силу научной дипломатии и должна 
быть наполнена и движима имплементация рассмотрен-
ных документов в области научной дипломатии.
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Updating the Strategic inStrUmentS of 
Science diplomacy in the rUSSian federation 
in the mid‑20S of the 21St centUry

Suleimanov I. T.
National Research University Higher School of Economics

The article examines the key transformations of the strategic instru-
ments of science diplomacy in the Russian Federation in the context 
of the changed geopolitical context of the mid-20s of the 21st century. 
Particular attention is paid to updating the concept of science diploma-
cy, its integration into the system of state scientific and technical policy 
and the regulatory framework. Changes in the Concept of Internation-
al Scientific and Technical Cooperation (ISTC) for 2025 are analyzed, 
including the expansion of instruments, strengthening of national in-
terests, the formation of a model of technological sovereignty and the 
protection of the rights of Russian scientists. The increased role of sci-
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ence diplomacy as a mechanism for overcoming international tensions 
and promoting Russia’s scientific influence is emphasized.

Keywords: science diplomacy, strategic instruments, ISTC, geopol-
itics, technological sovereignty, legal framework, international co-
operation.
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Роль внешних факторов в поддержании политической стабильности 
на Ближнем Востоке
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В статье рассмотрена роль внешних акторов в политической 
стабильности на Ближнем Востоке. Доказано, Ближний Вос-
ток является регионом, характеризующимся своей геополи-
тической значимостью и сложным взаимодействием внешних 
воздействий и вызовов безопасности. Разные внешние фак-
торы влияют на политическую ситуацию на Ближнем Востоке, 
учитывая исторические, политические, экономические и куль-
турные влияния. Регион Ближнего Востока является мировым 
полигоном для проверки эффективности помощи в политиче-
ской сфере, которую предоставляют глобальные и региональ-
ные силы. Сделан вывод о том, что внешние акторы будут 
продолжать конкурентную борьбу за геополитическое влияние 
на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: ближневосточный регион, политический 
вектор, внешние акторы, вызовы безопасности, урегулирова-
ние ситуации.

Глобализация как одна из движущих сил интеграции 
национальных рынков и формирование глобальной эко-
номики одновременно стала источником многочислен-
ных вызовов для стран и регионов. Под влиянием ука-
занных процессов большинство региональных и локаль-
ных проблем выходит за пределы определенных терри-
торий и приобретает мировое значение. Соответствен-
но, в активной стадии по большей части их невозможно 
решить исключительно усилиями одной страны, незави-
симо от уровня ее развития и силы влияния на глобаль-
ные процессы.

Довольно часто исследователи Ближнего Востока 
указывают на нестабильность и фрагментированность 
данного региона «…в современных международных от-
ношениях Ближний Восток, омрачен как частыми ме-
жгосударственными, так и внутригосударственными 
конфликтами» [2]. Такое положение дел определяются 
институциональными различиями и борьбой за власть, 
которая усиливает незащищенность, особенностями 
социально- экономического развития и формами вовле-
чения в глобальную политику.

Сегодня глобальная безопасность нарушается посто-
янно действующими преступными ячейками, в том числе 
на Ближнем Востоке. По этому поводу один из исследо-
вателей, характеризуя перспективы решения крупней-
ших вызовов Ближнего Востока, отметил: «Мы тратим 
миллиарды долларов на оружие, но имеем самый боль-
шой дефицит безопасности. Мы живем в одном из ре-
гионов с наибольшей нехваткой воды, с самыми высо-
кими выбросами CO2 на душу населения, что угрожает 
как нашему биоразнообразию, так и продовольственной 
безопасности [5].

Ближний Восток является регионом, характеризую-
щимся своей геополитической значимостью и сложным 
взаимодействием внешних воздействий и вызовов безо-
пасности. Разные внешние факторы влияют на политиче-
скую ситуацию на Ближнем Востоке, учитывая историче-
ские, политические, экономические и культурные влияния.

Деструктивным является тот факт, что нет единой 
региональной группировки, которая бы имела объеди-
няющий характер, интеграционное назначение и коор-
динировало решение многих политических вопросов. 
Борьба за лидерство в регионе –  это один из факторов, 
который ослабляет достижение стабильности. Ближний 
Восток подвергается множественным внешним воздей-
ствиям и вызовам, которые значительно влияют на его 
геополитический ландшафт. Понимание этих факторов 
является базовым для разработки эффективных страте-
гий содействия стабильности, мира и процветания в ре-
гионе, а также сотрудничества между региональными 
и глобальными участниками для эффективного решения 
данных проблем.

Систематизируем основные внешние воздействия 
на Ближнем Востоке:

1) исторические влияния: исторически Ближний Вос-
ток сформировался веками взаимодействий с великими 
цивилизациями, в том числе древнегреческой, древне-
римской, Османской империи и европейских колониаль-
ных держав. Эти взаимодействия повлияли на культур-
ные, социальные и политические процессы в регионе;
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2) политические влияния: Ближний Восток значитель-
но отмечен политическими маневрами глобальных дер-
жав, особенно в эпоху Холодной вой ны. Расхождения 
между США и бывшим Советским Союзом способство-
вали формированию альянсов и вызывали конфликты 
в регионе;

3) экономические влияния: Ближний Восток богат 
природными ресурсами, особенно нефтью и газом. Это 
богатство привлекает значительное внимание глобаль-
ных экономических государств, влияя на политику, тор-
говлю и инвестиции в регионе;

4) культурные и религиозные влияния: Ближний 
Восток является центром основных мировых религий, 
в частности ислама, иудаизма и христианства. Религиоз-
ные и культурные различия часто приводят к напряжен-
ности и конфликтам как в регионе, так и со внешними 
акторами.

Основными проблемами для развития и стабильно-
сти на Ближнем Востоке являются конфликты, которые 
довольно часто поддерживаются извне и в определен-
ный период наблюдается их обострение. Их особенно-
стью является привлечение негосударственных органи-
заций к созданию конфликтных ситуаций, как правило, 
террористических, жертвами которых становится мирное 
население, и посредники, которыми могут быть другие 
страны или международные организации. За последние 
два десятилетия регион Ближнего Востока и Северной 
Африки признан лидером по количеству совершенных 
террористических актов в мире, причем в 2023 г. среди 
стран близкого Востока их было больше всего в Йемене 
(561), Ираке (495) и Сирии (211) [1].

Ближний Восток частично остается территорией 
с локальными конфликтами, которые вызывают опре-
деленную дестабилизацию. Нестабильность в регионе 
усиливалась из-за наличия конфликтов между Ираном 
и Саудовской Аравией, Ираном и Израилем [7].

Страны Персидского залива, каждая из которых об-
ладает достаточными ресурсами для противостояния, 
рано или поздно должны дойти до мирного разрешения 
конфликтной ситуации, поскольку ее нагнетание не вы-
годно ни этим государствам, ни мировым лидерам, ко-
торые, очевидно, и будут прилагать максимум усилий 
для стабилизации этой ситуации. Однако, это не га-
рантирует, что страны будут принимать мирные согла-
шения по урегулированию споров, как например план 
США по разрешению палестино- израильского конфлик-
та в начале 2020 г., Соглашения в Осло (полное назва-
ние «Declaration of Principles on Interim Self- Government 
Arrangements»), которые подписаны в 1993 году под эги-
дой Норвегии между Палестиной и Израилем. Сейчас 
эти территории остаются горячей точкой на геополити-
ческой карте мира [9].

Проблемы безопасности, с которыми сталкиваются 
страны региона, имеют динамический и многогранный 
характер. Регион Ближнего Востока является мировым 
полигоном для проверки эффективности помощи в по-
литической сфере, которую предоставляют глобальные 
и региональные силы. Эта помощь, способствовала ин-
тенсивности и частоте прокси- вой ны, такие как те, ко-
торые продолжаются или недавно прекратились в Ли-
вии, Йемене, Сирии и Ираке, а также милитаризации 
государственных и субгосударственных акторов в реги-
оне Ближнего Востока. Помощь в политической сфере 
является базисом борьбы за военные, стратегические, 
идеологические и экономические преимущества в этом 
регионе.

В целом вмешательство других стран –  внешних гло-
бальных игроков является практикой при разрешении 
любых конфликтов, в том числе в отношении сирий-

ского вопроса, что иногда значительно усугубляет не-
стабильность. Сирия остается источником потенциаль-
ной опасности в регионе, поскольку она почти за 10 лет 
вой ны подверглась не только экономической разрухе, 
но и гуманитарной катастрофе. В результате сирий-
ского конфликта погибло более 500 000 человек, более 
6,2 млн стали внутренне перемещенными лицами (ВПЛ), 
5,6 млн. –  беженцами [4].

Деятельность различных акторов в регионе Ближне-
го Востока также имеет определенные особенности, по-
скольку его страны представляют большой интерес для 
мощных геополитических игроков, прежде всего США. 
Конфликты в этом регионе периодически обостряются, 
а затем переходят в стадию замедления. Существующие 
конфликты на Ближнем Востоке не имеют системного 
характера, они возникают точечно и поддерживаются 
различными глобальными акторами. Нередки случаи 
участия государственных и негосударственных акторов 
в разных конфликтах на разных позициях. Соответствен-
но их сложно решить, поскольку трудно примирить две 
стороны, когда есть третья сторона. Многие решения 
принимаются в центрах силы, каждый из которых име-
ет свои интересы на Ближнем Востоке, поддерживая, 
например, демократические преобразования, которые 
в свое время предлагал и отстаивал Европейский Союз.

Среди источников нестабильности в регионе, прежде 
всего, следует выделить напряженность, вызванную по-
литикой внешних акторов, в частности США. Политика 
США в странах Ближнего Востока, особенно в период 
администрации Д. Трампа (первый срок), повлекла ката-
строфическое положение дел в этом регионе. Подходы 
США в Палестину и Иран, в частности, указывают на эти 
две важные арены, которые вызвали обеспокоенность 
во всех странах Ближнего Востока, а также в Европе 
и даже в Китае [10].

В отношениях с Палестиной, принимая во внимание 
арабско- израильскую напряженность и ее критические 
последствия для региональной стабильности, США дли-
тельно пропагандировали благосклонную политику в от-
ношении Израиля. Администрация Д. Трампа сотрудни-
чала с правительством Б. Нетаньяху в разработке так 
называемого «Соглашения века», обнародованного 
в начале января 2020 г. За последние три года после 
прихода к власти Д. Трамп внедрял дополнительные од-
носторонние меры, в частности признание Иерусалима 
столицей Израиля в конце 2017 г., перенос посольства 
США из Тель- Авива в Иерусалим в марте 2018 г. и при-
знание суверенитета Израиля над сирийскими Голан-
скими высотами, оккупированными Израилем, в марте 
2019 г. После презентации «соглашения Трампа» США 
и Израиль создали совместный комитет для картогра-
фирования территории палестинских земель на Запад-
ном берегу, которые будут аннексированы Израилем, 
фактически одобряя его расширение. В итоге политика 
США вызвала значительную напряженность в этом ре-
гионе. В целом такие меры создают долгосрочные пре-
пятствия для стабилизации и ограничивают минималь-
ный процесс нормализации, который происходил меж-
ду Израилем и некоторыми арабскими государствами, 
в частности в заливе. Соответственно ситуация между 
Израилем и Палестиной достигла своего критического 
предела в октябре 2023 г. [8].

Политика Д. Трампа в отношении Ирана является 
еще одним источником беспокойства для Китая, что при-
вело к значительному росту напряженности в регионе. 
Отзыв США по ядерной сделке с Ираном в мае 2018 г., 
дальнейшие введение санкций и серия других односто-
ронних мер, включая признание Корпуса стражей Ис-
ламской революции (IRGC) террористической организа-
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цией, вызвали для Ирана сложную ситуацию, заставив-
шую его отвечать. Китай, участвовавший в переговорах 
по JCPOA вместе с другими постоянными членами Со-
вета Безопасности ООН, Германией и Европейским Со-
юзом и оставался сторонником соглашения после отзы-
ва США, обеспокоенно отреагировал на такую политику 
и риторику США по Ирану [6].

В конце 2019-начале 2020 напряженность между 
США и Ираном резко возросла. В июне 2019 г. сбитие 
Ираном американского беспилотника в Ормузской про-
ливе, повторные атаки и захват нефтяников в Персид-
ском заливе свидетельствовали о нестабильности ре-
гиональных тенденций. Таргетированное убийство в на-
чале января 2020 К. Сулеймани, генерал- майора Кор-
пуса стражей исламской революции и достопочтенной 
фигуре среди иранцев, вызвало дополнительные шоки 
в международном сообществе, вновь вызвав в регионе 
конфликт.

Несмотря на растущую заботу и недовольство меж-
дународных участников относительно политики админи-
страции Д. Трампа в отношении стран Ближнего Восто-
ка, США изменил свой подход к региону, добавив до-
полнительную неопределенность в отношении будущего 
развития региональных событий и военного напряжения.

США сыграло одну из решающих ролей на Ближнем 
Востоке. К факторам, которые привели к ухудшению си-
туации на Ближнем Востоке, исследователи причисля-
ют такие: «… вторжение в Ирак в 2003 году и послед-
ствия нарушения внутреннего и регионального балан-
са, «арабское пробуждение» и социально- политические 
трансформации, произошедшие в регионе с 2011 года, 
и внешняя политика администрации Обамы по региону, 
частично обусловленная двумя предыдущими фактора-
ми» [3].

Геополитическая конкуренция между региональными 
державами добавила дополнительные тенденции неста-
бильности к в целом нестабильной региональной среде.

На данный момент, уменьшение влияния США в ре-
гионе оставило вакуум, который заполнили региональ-
ные и определенные силы вне региона. Некоторые ре-
гиональные силы, такие как Иран, рассматривают от-
ступление США от региона как возможность расширить 
свое геополитическое влияние, в то время как другие, 
особенно Саудовская Аравия, находятся под давлением 
и решили защитить себя, создавая альянс среди стран 
Совет сотрудничества арабских государств Персидско-
го залива (ССАГПЗ), арабских суннитских стран и да-
же суннитских стран вне региона, чтобы противостоять 
и ограничивать Иран в действиях. Конкуренция между 
Ираном и Саудовской Аравией является одной из основ-
ных черт региональной борьбы за власть, которая на-
блюдается в регионе в целом.

Еще одна тенденция региональной конкуренции про-
является в растущей конкуренции между Турцией и Ка-
таром, с одной стороны, и Саудовской Аравией, Объеди-
ненными Арабскими Эмиратами и Египтом –  с другой. 
Эта конкуренция усилилась, поскольку Турция смогла за-
нять определенное положение в Катаре в 2017 г. вслед-
ствие взрыва кризиса в странах ССАГПЗ, когда соседи 
Катара его заблокировали. Турция расширила свою без-
опасность сотрудничество с Катаром, увеличив количе-
ство турецких военных, расположенных на военной ба-
зе Турции, восстановив военное присутствие на Аравий-
ском полуострове почти через 100 лет после распада Ос-
манской империи. Турция также утвердила свое влияние 
в курдских регионах за пределами своих границ, особен-
но в Сирии, а также в Курдистане и Ираке.

Региональные и внешние акторы будут продол-
жать конкурентную борьбу за геополитическое влияние 

на Ближнем Востоке. Сегодня имеется недостаточно 
признаков того, что регион будет двигаться по пути по-
литического развития и интеграции без использования 
военной силы. Учитывая это, международное сообще-
ство и сами страны Ближнего Востока находятся в поис-
ке новейших механизмов поддержания мира и стабиль-
ности в регионе.
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The article examines the role of external actors in political stability 
in the Middle East. It is proven that the Middle East is a region char-
acterized by its geopolitical significance and complex interaction of 
external influences and security challenges. Various external fac-
tors influence the political situation in the Middle East, taking into 
account historical, political, economic and cultural influences. The 
Middle East region is a global testing ground for testing the effective-
ness of political assistance provided by global and regional powers. 
It is concluded that external actors will continue to compete for geo-
political influence in the Middle East
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Эволюция курса государственной безопасности КНДР: идеологические 
основы и сохранение режима в свете решений VIII съезда Трудовой партии 
Кореи
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государства и права, ЮИ РУДН

Начиная с 2020‑х годов XXI века, безопасностная стратегия 
КНДР демонстрирует усиление тенденций автономности и эн‑
догенности на фоне изменений внешней обстановки, разви‑
тия государственной военной линии и оборонных технологий. 
Внешнеполитическая перспектива в отрыве от внутренних 
факторов не позволяет всесторонне охватить динамику транс‑
формации северокорейской стратегии безопасности. По‑
сле VIII съезда Трудовой партии Кореи страна активизировала 
усилия по формированию новой нормальности в сфере безо‑
пасности. Пхеньян формирует модернизированную стратегию 
асимметричного сдерживания, укрепляя способности пересмо‑
тра условий диалога, формирования переговорной повестки 
и контроля над ситуацией. Длящаяся более 30 лет проблема 
северокорейской ядерной программы и связанные с ней про‑
цессы могут претерпеть изменения, что требует от междуна‑
родного сообщества выработки новых подходов к денуклеари‑
зации Корейского полуострова.

Ключевые слова: КНДР; VIII съезд Трудовой партии Кореи; 
стратегия безопасности; оборонное строительство; военная 
линия; проблема северокорейской ядерной программы.

Альтернативный подход к пониманию поведения 
КНДР в сфере безопасности: автономность 
и эндогенность
Не отрицая первоначальной роли внешних угроз в фор‑
мировании ядерно‑ ракетной стратегии КНДР, следует 
признать изменение баланса влияющих факторов после 
достижения ядерного статуса и технологического про‑
гресса. Традиционные исследования игнорируют внутрен‑
ние переменные –  развитие оборонного строительства 
и эволюцию военной линии. Это приводит к искажённым 
оценкам. Возрастающая прозрачность северокорейского 
государства, проявляющаяся в публикациях ЦТАК и «Но‑
дон синмун», позволяет системно анализировать военную 
политику. После VIII съезда ТПК стратегия безопасности 
КНДР демонстрирует уникальные для малых государств 
автономность и эндогенность –  её развитие определяет‑
ся как внешней обстановкой, так и внутренними военно‑ 
техническими факторами. Недоучёт этой двой ственности 
ведёт к непониманию макропроцессов трансформации 
северокорейской стратегии безопасности.

По мнению автора, стратегия безопасности КНДР 
прошла этапы стремительного развития после VII съез‑
да Трудовой партии Кореи, кратковременного маневри‑
рования в 2018–2019 гг., и постепенной кристаллизации 
стратегического курса после VIII съезда. В оборонной 
сфере Пхеньян целенаправленно формирует реальный 
потенциал сдерживания ядерной вой ны и систему ядер‑
ного контрнаступления, параллельно выстраивая более 
активную военную линию для создания новой нормаль‑
ности в сфере безопасности. На этой основе была сфор‑
мирована модернизированная стратегия асимметрично‑
го сдерживания, позволяющая пересматривать условия 
диалога, переговорную повестку и усиливать контроль 
над ситуацией. Системная трансформация стратегии 
безопасности КНДР меняет формат и ключевые аспек‑
ты ядерной проблемы, сохранявшейся более 30 лет.

Системный анализ масштабных корректировок 
и тенденций в северокорейской стратегии безопасности 
после VIII съезда ТПК способствует укреплению всесто‑
роннего и системного понимания действий КНДР в сфе‑
ре безопасности, открывает новые теоретические пер‑
спективы и интерпретационные рамки для исследований 
проблем безопасности Корейского полуострова, а также 
помогает сформировать новый подход к выстраиванию 
китайско‑ северокорейских отношений и прогнозирова‑
нию развития ситуации в условиях сложной безопасно‑
сти региона.

Формирование оборонного потенциала 
с ядерной сдерживающей силой и комплексной 
системой ядерного контрнаступления
Оборонное строительство составляет материальную 
основу стратегии безопасности. После VIII съезда ТПК 
КНДР, сосредоточившись на пятилетнем плане развития 
оборонного потенциала, всесторонне продвигает транс‑
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формацию вооружённых сил от оборонительной модели 
к системе, обладающей потенциалом сдерживания ядер‑
ной вой ны и комплексными возможностями ядерного 
контрнаступления.

Определение целей оборонного развития: усиление 
ядерного сдерживания и контрнаступательных 
возможностей
В мае 2020 года на IV расширенном заседании VII Цен‑
трального военного комитета ТПК была выдвинута новая 
цель –  укрепление потенциала сдерживания ядерной вой‑
ны. В январе 2021 года VIII съезд ТПК поставил задачу 
дальнейшего усиления ядерного сдерживания и создания 
мощнейших вооружённых сил 1.

На фоне усиления способности сдерживания ядерной 
вой ны, после VIII съезда Трудовой партии Кореи КНДР 
активизировала усилия по повышению возможностей 
ядерного контрнаступления. 19 марта 2023 года КНДР 
провела комплексные тактические учения с имитацией 
ядерного контрнаступления. 27 марта 2023 года Ким Чен 
Ын утвердил планы операций ядерного контрнаступле‑
ния и боевые приказы, заявив: «Только будучи идеально 
готовыми к применению ядерного оружия в любое время 
и в любом месте, мы сможем никогда его не использо‑
вать. Лишь обеспечив постоянную боевую готовность 
ядерных сил, превосходящих воображение врага своей 
мощью, можно заставить противника бояться посягать 
на суверенитет, общественный строй и народ КНДР» 2.

Выдвижение задач по укреплению способности сдер‑
живания вой ны и ядерного контрнаступления свидетель‑
ствует о смещении акцентов северокорейской ядерно‑ 
ракетной стратегии от обладания потенциалом к его 
практическому применению, демонстрируя твёрдую во‑
лю и устойчивый прогресс Пхеньяна в развитии ядер‑
ных сил.

Системное повышение ядерно- ракетного потенциала
Главной задачей «сохранения ключевых направлений» 
пятилетнего плана оборонного развития является каче‑
ственное и количественное совершенствование ядерно‑ 
ракетного оружия для создания стратегической сдержи‑
вающей силы. «Ядерное оружие + ракеты» составляют 
ядро структуры национальной безопасности КНДР и явля‑
ются ключевым элементом асимметричного сдерживания. 
В период Ким Чен Ира КНДР достигла фундаментального 
прорыва в ядерных и ракетных технологиях. В эпоху Ким 
Чен Ына продолжается углублённое развитие ядерно‑ 
ракетного потенциала:

После VIII съезда Трудовой партии Кореи КНДР 
не проводила новых ядерных испытаний. Согласно обо‑
ронному плану съезда, основными направлениями раз‑
вития остаются миниатюризация, облегчение и тактиза‑
ция ядерных боеголовок. 17 апреля 2022 года были про‑
ведены испытания тактического управляемого оружия. 
Это первое публичное сообщение северокорейских СМИ 
о тестировании характеристик тактического ядерного 
оружия, свидетельствующее о значительном прогрессе 
в миниатюризации, облегчении и тактизации ядерных 
боеголовок. Это свидетельствует о переходе североко‑
рейских ядерных боеголовок из экспериментальной ста‑
дии в фазу серийного производства и боевого развёр‑
тывания.

1 «Заключительное слово товарища Ким Чен Ына, Гене‑
рального секретаря Трудовой партии Кореи, на VIII съезде 
ТПК» // Нодон синмун. 13 января 2021 г. № 1.

2 «Дорогой товарищ Ким Чен Ын руководил работами 
по операционализации ядерного оружия» // Нодон синмун. 
28 марта 2023 г. № 1.

Активное развитие новых военных возможностей.
После прорыва в ядерно‑ ракетных технологиях северо‑
корейские оборонные исследования сместились в сто‑
рону других видов вооружений, активно развивая новые 
военные направления.

1) В числе пяти ключевых задач пятилетнего плана 
развития обороны гиперзвуковые ракетные системы за‑
нимают первое место.

Гиперзвуковые ракеты значительно усложняют обна‑
ружение и перехват. С сентября 2021 по январь 2024 го‑
да КНДР провела три испытания гиперзвукового оружия.

5 января 2022 года ЦТАК опубликовало коммента‑
рий, заявив, что «последовательные успехи в разработ‑
ке гиперзвуковых ракет имеют важное стратегическое 
значение для ускоренной модернизации стратегиче‑
ских вооружённых сил в соответствии с решениями VIII 
съезда ТПК и выполнения ключевой задачи пятилетне‑
го плана в области стратегического оружия» 3. 2 апреля 
2024 года КНДР успешно испытала новую гиперзвуко‑
вую ракету промежуточного радиуса 4.

2) Развитие передовых обычных вооружений, пред‑
ставленных многоствольными реактивными системами 
залпового огня (РСЗО).

С 2021 года КНДР провела интенсивные испытания 
реактивных систем залпового огня (РСЗО). 1 января 
2023 года объявлено о передаче вой скам 30 сверхкруп‑
ных РСЗО одного типа, ставших «основным ударным 
вооружением» 5. Это свидетельствует, что параллельно 
с модернизацией ядерных сил Пхеньян стремительно 
развивает передовые обычные вооружения.

3) Активное развитие технологий военных разведы‑
вательных спутников.

27 февраля и 6 марта 2022 года КНДР провела два 
испытательных запуска спутника‑ разведчика 6. При по‑
сещении космодрома Сохэ он указал на необходимость 
модернизации и расширения стартовых площадок для 
запуска многоцелевых спутников, включая военные 
разведспутники, с использованием различных ракет‑ 
носителей.

4) Разработка новых подводных вооружений, вклю‑
чая атомные подлодки. Среди пяти ключевых задач пя‑
тилетнего оборонного плана ядерное оснащение мор‑
ских сил является важным направлением.

15 февраля 2024 года ЦТАК сообщило о личном ру‑
ководстве Ким Чен Ына испытаниями новой противо‑
корабельной ракеты «Орык‑6» 7, направленными на де‑
монстрацию реального сдерживания всех надводных сил 
ВМС РК. Это отражает приоритет развития береговых 
ракетных систем и курс на параллельное развитие ядер‑
ных и обычных морских сил.

В целом Пхеньян стремится создать всеобъемлю‑
щую систему вооружений, включающую многорадиус‑
ные ракетные системы, гиперзвуковое оружие, реактив‑
ные системы залпового огня, военные разведспутники, 
атомные подлодки и ракеты подводного старта, кото‑
рая характеризуется непрерывным перекрытием ради‑

3 «Академия оборонных наук провела испытательный за‑
пуск гиперзвуковой ракеты» // Нодон синмун. 6 января 2022 г. 
№ 2.

4 http://www.kcna.kp/cn/article/q/afce7f7dbed19a4ea073506 
c749987c3.

5 http:// www.kcna.kp/cn/article/q/5da7278a8eb1db‑
d31e114976a0829424.

6 «Национальное управление космического развития и Ака‑
демия оборонных наук провели важные испытания в рамках 
разработки разведывательного спутника» // Нодон синмун. 
6 марта 2022 г. № 3.

7 ， h t t p : / / w w w . k c n a . k p / c n / a r t i c l e / q /
2866630de1847cb23e4c8b38b53dfcb7.
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усов поражения, многоплатформенностью, интеграцией 
ядерных и обычных компонентов, балансом стратегиче‑
ских и тактических возможностей, а также триадой су‑
ша‑море‑воздух. Эта система призвана объединить воз‑
можности ядерного удара, обычной обороны и военной 
разведки, обеспечив поддержку ядерного сдерживания 
и контрнаступательного потенциала КНДР.

Силы сдерживания: сочетание «симметричного 
противодействия» и «автономного планирования»
С 2021 года КНДР проводит интенсивные военные испы‑
тания, преимущественно включающие два компонента:
1. Подавляющие ответные меры на американо‑ 

южнокорейское военное сдерживание;
2. Усиление обычного оборонного потенциала.

С одной стороны, частота, интенсивность и фор‑
ма испытаний синхронизированы с американо‑ 
южнокорейскими учениями и военным давлением. По‑
сле возобновления в мае 2022 года механизма «рас‑
ширенного сдерживания» США и РК провели серию со‑
вместных учений.

19 января 2024 года ЦТАК сообщило об испытаниях 
подводной ядерной системы «Хэпхо‑5–23», проведён‑
ных Академией оборонных наук в ответ на трёхсторон‑
ние морские учения США‑Японии‑ РК.

В этом процессе каждое испытание, носящее харак‑
тер «подавляющего противодействия», помимо военно‑
го ответа, преследует цели укрепления потенциала сдер‑
живания ядерной вой ны и совершенствования системы 
ядерного контрнаступления. Таким образом достигается 
позитивное взаимодействие между силовым реагирова‑
нием и технологическим прогрессом.

Формирование «корейского стиля превентивных 
действий» в военной доктрине
Военная доктрина является конкретным воплощением 
стратегии безопасности. После VIII съезда ТПК КНДР, 
опираясь на системное укрепление оборонного потенциа‑
ла, активно продвигает новую ядерную политику, принци‑
пы вооружённой борьбы и военную стратегию, формируя 
доктрину «корейского стиля превентивных действий».

Законодательное оформление политики в области 
ядерных вооружений
1) На основе внесения положения о «владении ядерным 
оружием» в Конституцию в 2012 году 9 сентября 2022 года 
на седьмом заседании XIV Верховного народного собра‑
ния КНДР был принят Закон о политике в области ядерных 
вооружений, который законодательно закрепил миссию, 
статус, принципы политики, командование и контроль, 
а также условия применения ядерных сил.

В части миссии ядерных сил в законе указано: поли‑
тика КНДР в области ядерных вооружений носит обо‑
ронный характер и направлена на создание надёжных, 
эффективных и зрелых сил ядерного сдерживания, пре‑
дотвращение ошибочных оценок между ядерными госу‑
дарствами и злоупотребления ядерным оружием, а так‑
же минимизацию угрозы ядерной вой ны.

2) 28 сентября 2023 года IX сессия XIV Верховного 
народного собрания КНДР рассмотрела и утвердила по‑
правки к конституции, включив в неё положения о поли‑
тике ядерных сил.

Процесс –  от конституционного закрепления ядерно‑
го статуса (2012) через принятие профильного закона 
(2022) до конституционной фиксации ядерной политики 
(2023) –  демонстрирует:

• Окончательное укрепление и необратимость ядерно‑ 
ракетной стратегии КНДР;

• Утрату внутренней правовой основы для перегово‑
ров о денуклеаризации;

• Создание условий для требования ядерного разору‑
жения США в рамках диалога без предварительных 
условий.

Принцип вооружённой борьбы «сила против силы, прямой 
конфронтации»
В ответ на усиление давления в рамках американо‑ 
южнокорейской стратегии «расширенного сдерживания» 
КНДР приняла принцип зеркального противодействия. 
В июне 2022 года на V пленуме VIII Центрального комитета 
Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын выдвинул доктрину 
«бескомпромиссной борьбы силы против силы и открыто‑
го противостояния» в условиях обострения безопасности.

Новая военная стратегия завоевания абсолютной 
стратегической и тактической инициативы
В августе 2023 года на VII расширенном пленарном за‑
седании VIII Центрального военного комитета Трудовой 
партии Кореи была чётко определена новая военная 
стратегия КНДР: «овладеть абсолютной стратегической 
и тактической инициативой в современной вой не для по‑
давления противника».

В связи с этим на совещании были развёрнуты меры 
по укреплению армии: 

Первое –  выдвижение наступательного военного от‑
вета на действия США и РК, направленного на их полное 
сковывание, а именно принятие активных мер против 
американо‑ южнокорейских совместных учений и «рас‑
ширенного сдерживания». Второе –  определение опера‑
тивной доктрины на военное время. Её ядро заключает‑
ся в использовании подавляющей стратегической сдер‑
живающей силы (то есть ядерных сил) для осуществле‑
ния одновременного многофронтного военного насту‑
пления с целью мгновенного разгрома вражеской атаки.

Новая военная стратегия отражает военно‑ 
стратегические намерения КНДР, а именно военное раз‑
вёртывание и оперативные принципы «корейского стиля 
превентивных действий».

В заключение, после VIII съезда ТПК КНДР, законо‑
дательно оформив политику ядерных сил, определила 
границы военного сдерживания и контрнаступления.

Модернизация стратегии безопасности через 
асимметричное сдерживание

Восприятие КНДР угрозы ядерной вой ны на Корейском 
полуострове

После VIII съезда Трудовой партии Кореи украинский 
кризис, стратегическое соперничество Китая и США, 
а также изменения в политике США и РК в отношении 
КНДР вызвали масштабные трансформации глобально‑
го и регионального порядка. КНДР сформировала новое 
восприятие внешней безопасности.

Пессимистичные перспективы мирового порядка. 
После начала украинского кризиса в сентябре 2022 года 
Ким Чен Ын выразил видение текущего мирового по‑
рядка:

«Современная международная обстановка демон‑
стрирует противоречия между справедливостью и не‑
справедливостью, прогрессом и реакцией. Особенно 
чётко обозначилась расстановка сил вокруг Корейского 
полуострова, а переход от однополярного мира под эги‑
дой США к многополярному ускорился».
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Военная поддержка США Украине аналогична «за-
щите» РК и сдерживанию КНДР. 27 января 2023 года 
заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон 
осудила поставки Западом Украине наступательных во‑
оружений, включая основные боевые танки. 29 января 
начальник департамента по США МИД КНДР Квон Чон 
Гын заявил: «Американская логика, при которой танки 
для Украины «оправдываются» мнимой «провокатив‑
ностью» КНДР, а «расширенное сдерживание» для РК 
сопровождается постоянным вводом ядерных средств 
на полуостров, –  это уродливое бандитское мышление».

Требования безопасности в условиях нового 
противостояния
Предотвращение вой ны и улучшение отношений с США 
остаются ключевыми целями безопасности КНДР. Однако 
по мере изменений в оборонном потенциале и военной 
доктрине пути и методы достижения этих целей претер‑
пели изменения.

Противодействие вой не остаётся базовым требо-
ванием безопасности. 16 января 2024 года Ким Чен Ын 
в речи на X сессии XIV Верховного народного собрания 
систематически изложил политическую позицию по во‑
просу вой ны:

Во‑первых, КНДР не желает вой ны. Ким Чен Ын под‑
черкнул: «У КНДР нет никаких причин выбирать вой ну, 
нет намерения одностороннего и решительного развязы‑
вания вой ны»; во‑вторых, КНДР не избегает вой ны. За‑
щита суверенитета, безопасности и права на существо‑
вание является непоколебимой волей КНДР; в‑третьих, 
развитие сил самообороны. КНДР продолжит укреплять 
потенциал сдерживания ядерной вой ны и усиливать на‑
циональную обороноспособность, однако оборонное 
строительство придерживается принципа самообороны, 
а не «превентивных ударов для силового объединения» 1.

Основное отношение КНДР к вой не можно свести 
к формуле: «нет желания, но нет страха». Базовое тре‑
бование безопасности –  противодействие вой не –  опре‑
деляет, что оборона является основой стратегии безо‑
пасности КНДР. Системное укрепление оборонного по‑
тенциала и создание активной военной доктрины, по су‑
ти, представляют собой «наступательную оборону».

Улучшение отношений с США. В январе 2021 года 
VIII съезд Трудовой партии Кореи впервые определил 
позицию в отношении США, указав, что внешнеполити‑
ческая деятельность должна быть сосредоточена на «по‑
давлении главного врага –  США». Это свидетельствует, 
что отношения с США остаются приоритетом внешней 
политики КНДР, а ключевым требованием безопасно‑
сти по‑прежнему является улучшение отношений с Ва‑
шингтоном.

VIII съезд ТПК также выдвинул гибкие принципы по‑
литики в отношении США: «сила против силы, добро 
за добро», сохранив традиционную рамку американо‑ 
северокорейских отношений «противостояние и диа‑
лог».

После возобновления американо‑ южнокорейских со‑
вместных учений в июне 2022 года V пленум VIII Цен‑
трального комитета ТПК утвердил принцип борьбы 
«сила против силы, прямой конфронтации», не выходя 
за рамки модели «противостояние‑ диалог», но ужесто‑
чив условия для диалога.

В ответ на инициативу администрации Байдена 
о «безусловном диалоге» Ким Чен Ын в речи на VII сессии 
XIV Верховного народного собрания 9 сентября 2022 года 
обозначил условия для возобновления переговоров:

1 http://www.kcna.kp/cn/article/q/7b0b1636809101f1d6037b‑
8727ff4da8.

• Изменение политической и военной обстановки 
на Корейском полуострове;

• Подчёркивание, что КНДР «никогда не откажется 
от ядерного оружия первой, не будет вести перего‑
воры о денуклеаризации и не имеет предмета для 
обмена» 2.
Короче говоря, в вопросе нормализации отношений 

с США КНДР не вышла за рамки общей модели «диалог‑ 
противостояние», но осуществила переход от нормали‑
зации через денуклеаризацию к нормализации через об‑
ладание мощным оборонным потенциалом.

Эскалация асимметричного сдерживания
Учитывая асимметричный характер развития обычных 
боевых возможностей, КНДР, сосредоточившись на стра‑
тегических ядерных силах, выстраивает архитектуру обо‑
ронной безопасности, где асимметричное стратегическое 
сдерживание занимает приоритетное положение. На ос‑
нове модернизации технологических систем обороны 
и корректировки военной линии асимметричное сдержи‑
вание КНДР также претерпело изменения.

Общепринятая точка зрения относит ядерно‑ 
ракетный потенциал КНДР к первому уровню –  ограни‑
ченному политическому сдерживанию. Однако, учиты‑
вая развитие оборонного потенциала и военной доктри‑
ны после VIII съезда Трудовой партии Кореи, Пхеньян 
формирует возможности второго, а возможно, и третье‑
го уровня сдерживания.

До VIII съезда Трудовой партии Кореи базовым выбо‑
ром стратегии безопасности КНДР было использование 
ограниченного низкотехнологичного ядерного оружия 
для достижения политического сдерживания и оборони‑
тельных целей. После VIII съезда КНДР начала модерни‑
зацию ядерного арсенала, усиливая военное сдержива‑
ние и обеспечивая достоверность ядерных угроз.

Кроме того, массовое производство ядерных боего‑
ловок после VIII съезда ТПК свидетельствует о стремле‑
нии КНДР развить потенциал второго удара для обеспе‑
чения гарантированного возмездия.

С точки зрения военно‑ стратегического развёртыва‑
ния: КНДР сосредоточена на реализации военного сдер‑
живания. От усиления военного присутствия в пригра‑
ничных с РК районах до принятия новой военной стра‑
тегии «завоевания абсолютной стратегической и такти‑
ческой инициативы», а также недавнего акцента на тра‑
диционной «стратегии крупнокалиберной артиллерии» 
в ходе учений –  всё это отражает растущее внимание 
к тактическому ядерному сдерживанию в регионе.

Таким образом, через укрепление оборонного потен‑
циала и корректировку военной линии КНДР осуществи‑
ла переход своей стратегии безопасности от ограничен‑
ного политического сдерживания к асимметричному во‑
енному сдерживанию.

От строительства оборонительных сил до форми‑
рования потенциала «ядерного сдерживания вой ны» 
и «комплексного ядерного контрнаступления» –  страте‑
гия безопасности КНДР эволюционирует от пассивного 
реагирования на внешние угрозы к активному формиро‑
ванию безопасной среды.

Заключение
После VIII съезда Трудовой партии Кореи КНДР все‑

сторонне реализует пятилетний план оборонного разви‑
тия, системно укрепляет военный потенциал и форми‑

2 «Речь дорогого товарища Ким Чен Ына на 7‑й сессии XIV 
созыва Верховного народного собрания Корейской Народно‑ 
Демократической Республики» // Нодон синмун. 9 сентября 
2022 г. № 1.
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рует военную доктрину «корейского стиля превентив‑
ных действий». В рамках общей парадигмы сдержива‑
ния и обороны стратегия безопасности КНДР модерни‑
зирует асимметричное сдерживание, стремясь перейти 
от ограниченного политического сдерживания к асимме‑
тричному военному, а также от пассивного реагирова‑
ния на угрозы к активному формированию безопасной 
среды. На этом основании можно сделать следующие 
выводы.

1. На текущем этапе внешние факторы, такие как 
американо‑ южнокорейские учения или внутренние по‑
литические изменения в США и РК, уже не могут слу‑
жить основным критерием для прогнозирования эволю‑
ции стратегии безопасности КНДР. Несмотря на спо‑
ры в международном сообществе относительно севе‑
рокорейских военных возможностей, серия мер после 
VIII съезда ТПК демонстрирует долгосрочное и чёткое 
планирование оборонного строительства, реализуемое 
по установленному графику. Это отражает твёрдую во‑
лю и устойчивый прогресс КНДР в военной сфере, не за‑
висящие от внешней конъюнктуры. Данные тенденции 
указывают на растущую автономию северокорейской 
стратегии, движимой внутренними потребностями.

2. Ключевые требования безопасности КНДР оста‑
ются неизменными: сдерживание вой ны и нормализа‑
ция отношений с США. Однако с укреплением оборон‑
ного потенциала и трансформацией военной доктрины 
Пхеньян сформировал новую ядерно‑ ракетную реаль‑
ность, модернизировав методы сдерживания. Это при‑
ведёт к кардинальным изменениям в формате и повест‑
ке ядерной проблемы. Без структурных сдвигов –  таких 
как коренное улучшение американо‑ северокорейских 
отношений или переход к механизму мира на полуостро‑
ве –  КНДР не пойдёт на уступки по ядерному вопросу. 
Международному сообществу необходимы новые подхо‑
ды к взаимодействию с Пхеньяном.

3. С точки зрения стратегического баланса на Корей‑
ском полуострове, обладание КНДР потенциалом сдер‑
живания ядерной вой ны и комплексного ядерного кон‑
трнаступления способствует стратегической ребаланси‑
ровке, создавая новые возможности для корректировки 
китайской политики в регионе.

На фоне изменений стратегии безопасности КНДР 
после VIII съезда ключевые государства предложили но‑
вые инициативы:
• США: Выдвижение «промежуточных мер» (относи‑

тельно смягчённых по сравнению с денуклеаризаци‑
ей) для региональной стабильности;

• Япония: Предложение саммита без предваритель‑
ных условий;

• Россия: Усиление сотрудничества в экономической 
и военной сферах, включая подписание «Догово‑
ра о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве 
между КНДР и РФ» 19 июня 2024 года с положе‑
ниями о военной взаимопомощи в военное время 
и военно‑ техническом сотрудничестве.
Российские гарантии безопасности и военно‑ 

техническая поддержка укрепили уверенность КНДР 
в дальнейшем развитии оборонного потенциала.

Как ключевая заинтересованная сторона, Китай 
также должен предложить более практичные решения 
в рамках концепций «двой ной приостановки» и «парал‑
лельных шагов», адаптируясь к новой реальности.
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Evolution of thE DPRK’S national SEcuRity 
Policy: iDEological founDationS anD REgimE 
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KoREa

Tian Shuqi, Amiantova I. S.
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Since the 2020s of the 21st century, the security strategy of the 
Democratic People’s Republic of Korea (DPRK) has demonstrated 
intensified trends of autonomy and endogeneity against the back‑
drop of evolving external circumstances, advancements in national 
military policy, and defense technologies. An external policy per‑
spective detached from internal factors fails to comprehensively 
capture the dynamics transforming North Korea’s security strate‑
gy. Following the 8th Congress of the Workers’ Party of Korea, the 
country has accelerated efforts to establish a new security normal. 
Pyongyang is crafting a modernized asymmetric deterrence strat‑
egy, enhancing its capacity to redefine dialogue conditions, shape 
negotiation agendas, and maintain situational control. The North Ko‑
rean nuclear issue persisting for over three decades and related pro‑
cesses may undergo transformations, necessitating the internation‑
al community’s development of new approaches to denuclearizing 
the Korean Peninsula.

Keywords: DPRK; 8th Congress of the Workers’ Party of Korea; 
security strategy; defense development; military policy; North Kore‑
an nuclear issue.
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Ирак в международной политике: влияние внешних сил на внутренние 
процессы

Халаф Ясер Ахмед Халаф,
аспирант, кафедры «сравнительной политологии», 
ФГБОУ ВПО «Российский университет дружбы народов»
E-mail: 1042235247@pfur.ru

Изучение внешнего влияния на внутреннюю динамику Ирака 
имеет критически важное значение, поскольку оно проясняет 
механизмы, с помощью которых региональные и глобальные 
акторы формируют национальный суверенитет и структуры 
управления: поэтому целью данного исследования является 
изучение воздействия иностранного вмешательства на полити-
ческую структуру Ирака как в историческом, так и в современ-
ном контексте, путем анализа ключевых взаимодействий меж-
ду региональными державами и внутренними политическими 
структурами (в частности, изучение «политической онтологии» 
иракского управления, которое функционирует в рамках «син-
тезированной зависимости»). Методологически в исследова-
нии используется качественный анализ, основанный на ди-
алектическом синтезе и алгоритмическом умозаключении, 
объединяющий исторические данные, экономические пока-
затели и политические тексты для построения комплексной 
аналитической структуры, которая интерпретирует управление 
Ираком через призму иностранного агентства и националь-
ной реакции. Полученные результаты раскрывают диалектику 
между «автономией» и «зависимостью», показывая, что вну-
тренняя политика Ирака, несмотря на внешнюю суверенность, 
пронизана внешними императивами, заметно проявляющи-
мися в сектантских расколах и региональных альянсах, кото-
рые служат векторами международного влияния (особенно 
в сферах экономических инвестиций и военной поддержки). 
Соответственно, Ирак предстает не как изолированное полити-
ческое образование, а как «узел пересечения» в рамках ближ-
невосточной структуры, где региональная борьба за власть как 
проецируется, так и смягчается. Практические выводы данно-
го исследования заключаются в возможности их применения 
для политиков и международных организаций, занимающихся 
ближневосточной дипломатией и урегулированием конфлик-
тов: понимание двой ной структуры управления Ираком (одно-
временно суверенной и опосредованной внешними силами) 
может способствовать разработке стратегий, направленных 
на стабилизацию региона, путем изменения баланса влияния 
между внутренним правительством Ирака и внешними силами, 
что позволит разработать последовательную и национально 
ориентированную политику. Данное исследование предлагает 
нюансированную перспективу матрицы суверенитета и разви-
тия, предлагая новую призму, через которую можно переос-
мыслить геополитическое положение и внутреннее управление 
Ирака –  признавая «проницаемые границы» между националь-
ным агентством и международной гегемонией.

Ключевые слова: внешнее влияние, суверенитет Ирака, 
сектантская динамика, региональный баланс сил, геополити-
ческое вмешательство, политическая онтология, структура 
управления.

Актуальность темы заключается во взаимодействии 
«внешних влияний» и внутренней динамики Ирака, где 
каждый сдвиг отражается на исторической траекто-
рии государства –  траектории, отмеченной «континуу-
мом интервенций» и доминирования, но одновременно 
сформированной социально- политическими трансфор-
мациями. Ирак, возникший в результате британско-
го мандата, прошел свой путь через холодную вой ну, 
ирано- иракскую вой ну и последующие конфликты, каж-
дый из которых встраивал слои иностранных интересов 
в структуру государства; тонкости такого историческо-
го наслоения требуют изучения, чтобы выявить, как эти 
силы –  не просто как отдельные события, а как взаи-
мосвязанные «воздействия» –  сформировали его поли-
тическую эволюцию (эволюцию, отмеченную внешними 
агентствами и «зависимостями»). Цель данного иссле-
дования, таким образом, состоит в том, чтобы препари-
ровать структуру международного участия, раскрывая, 
как отношения между иностранными державами пере-
калибруют внутренние рамки Ирака, а задачи расши-
ряются до выявления и классификации «механизмов» 
влияния –  от экономических санкций и военных интер-
венций до дипломатических маневров и региональных 
амбиций; исследование, тем самым, представит все-
сторонний отчет о том, как глобальные взаимодействия 
кристаллизуются в местные реалии, каждое действие, 
каждый мандат становятся скрытой нитью в ткани поли-
тического аспекта Ирака.

Британский мандат на Ирак, учрежденный Лигой 
Наций в 1920 году, функционировал как сеть контроля 
и уступок, в которой Британская империя стремилась 
не только «стабилизировать», но и внедрить политиче-
ское и экономическое влияние, поддерживающее ее го-
сподство, создавая государство, связанное дуализмом 
номинального суверенитета и внешней зависимости [Al- 
Jumaily, 2023]. Конструкция, часто отмеченная «симво-
лической автономией», заложила основы, которые бу-
дут колебаться между независимостью и внешним до-
минированием –  характеристика, закрепленная установ-
ленными Британией структурами управления, кульми-
нацией которой стало образование иракской монархии 
в 1932 году (монархии, сформированной в равной сте-
пени как внешним дизайном, так и местными устрем-
лениями). Геополитическое перетягивание каната про-
должалось в годы холодной вой ны, когда стратегически 
выгодное положение Ирака и его богатые ресурсы сде-
лали его объектом конкуренции в рамках биполярного 
мирового порядка; Советский Союз и Соединенные Шта-
ты боролись за место Ирака в своих соответствующих 
сферах влияния, положив начало тому, что можно на-
звать «политикой прокси» на иракской земле, –  эпохе, 
подчеркнувшей идеолого- политическую неустойчивость 
Ближнего Востока и включившей Ирак в дуализм кон-
фронтации и согласования [Adham, 2023].

Ирано-иракская вой на 1980–1988 годов еще боль-
ше усилила зависимость Ирака от внешней поддержки, 
но, как ни парадоксально, в этом конфликте, основанном 
на территориальных спорах и усугубленном этнорелиги-
озными антагонизмами, Ирак также предстал в качестве 
региональной державы, стремящейся к самоутвержде-
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нию. Притязания баасистского режима на националь-
ную «целостность» столкнулись в этой вой не с растущей 
потребностью в иностранной военной и экономической 
поддержке, особенно со стороны Запада и стран Персид-
ского залива, которые стремились сбалансировать ре-
волюционную экспансию Ирана, не расширяя чрезмер-
но возможности Ирака. Парадоксальным образом этот 
период продемонстрировал одновременно уязвимость 
и автономию Ирака –  «лиминальный суверенитет», нахо-
дящийся во власти внешних расчетов и в то же время ак-
тивно формирующий свою региональную позицию [Allai, 
2023]. Через эту колеблющуюся матрицу доминирования 
и неповиновения Ирак прошел путь, отмеченный внеш-
ними интервенциями, причем каждое международное 
вмешательство оставляло неизгладимые следы на его 
государственном устройстве и идентичности –  явление, 
раскрывающее диалектику между политической само-
стоятельностью Ирака и его восприимчивостью к ино-
странному влиянию.

Вторжение Ирака в Кувейт в 1990 году стало пере-
ломным моментом: отстаивание территориальных пре-
тензий государства под видом исторических прав рез-
ко пересеклось с глобальными экономическими и поли-
тическими интересами, в частности, западных держав, 
заинтересованных в сохранении контроля над нефтя-
ными запасами Ближнего Востока и региональной ста-
бильности. Операция «Буря в пустыне», проведенная 
в 1991 году под руководством коалиции и санкциониро-
ванная Организацией Объединенных Наций, представ-
ляла собой сочетание военной мощи и международной 
дипломатии, проецируя сферу действия механизмов 
глобального управления и одновременно подчеркивая 
стратегическую уязвимость Ирака в рамках междуна-
родного порядка [Hashim, 2021]. После операции введе-
ние масштабных санкций ООН против Ирака привело 
к длительному состоянию экономического удушения –  
политика, направленная на ограничение потенциала во-
енного возрождения Ирака, но имевшая гуманитарные 
последствия, систематически разрушавшая социально- 
экономическую структуру страны и формировавшая за-
висимость от внешней помощи –  парадоксальную зави-
симость, которая усиливала втягивание Ирака в между-
народную политическую динамику [Chiam, 2021].

Режим санкций –  несмотря на то что формально он 
представлялся как механизм обеспечения «коллектив-
ной безопасности» –  на практике выходил далеко за рам-
ки простого сдерживания, создавая ситуацию, когда вну-
тренняя политика Ирака постепенно формировалась под 
влиянием императивов выживания в условиях глобаль-
ного контроля. Постоянное давление катализировало 
внутренние сдвиги, которые меняли государственные 
приоритеты, часто в ущерб общественному благосостоя-
нию, создавая тем самым социально- политическую сре-
ду, отмеченную жесткой экономией, ограниченной ав-
тономией и общественным недовольством; обстановка 
формировалась как под влиянием лишений, вызванных 
санкциями, так и в результате усилий Ирака преодолеть 
наложенные на него ограничения [Shebani, 2019]. В ре-
зультате Ирак стал символом политики «государства- 
изгоя» в международной системе –  статус, который, как 
ни парадоксально, одновременно изолировал его и уси-
лил иностранную интервенционистскую политику, допол-
нительно внедрив внешнее влияние в его внутреннюю 
сферу, создав устойчивое взаимодействие между суве-
ренитетом и международным контролем, которое пре-
рывается ограничениями и давлением многостороннего 
управления.

Вторжение коалиции в Ирак в 2003 году возник-
ло в результате стечения геополитических императи-

вов: заявленный «предлог» основывался на предпола-
гаемом наличии у Ирака оружия массового уничтоже-
ния –  утверждение, которое позже было опровергнуто, 
но служило оправданием в рамках риторики глобаль-
ной безопасности и региональной стабилизации [Allai, 
2023]. Но это вмешательство было обусловлено матри-
цей стратегических расчетов и перестановки сил в реги-
оне; позиционирование Ирака как воспринимаемой угро-
зы «балансу сил» послужило катализатором доктрины 
упреждения, обрамляющей вмешательство как необхо-
димость восстановления «равновесия» в Персидском 
заливе (концепция подчеркивает цель Соединенных 
Штатов по перераспределению регионального влияния 
в соответствии со своими стратегическими интересами).

Сама военная операция –  от первых авиаударов 
до масштабных наземных операций –  разворачивалась 
с беспрецедентной скоростью, продуманная последова-
тельность скоординированных атак в течение несколь-
ких недель ликвидировала иракскую оборону и пара-
лизовала центральные командные структуры. Стреми-
тельный прогресс, однако, также обнажил хрупкость 
социально- политической архитектуры Ирака, обнажив 
скрытые расколы и создав условия, которые впослед-
ствии осложнили усилия по стабилизации (такая деста-
билизация, якобы являвшаяся непреднамеренным след-
ствием, тем не менее способствовала созданию внеш-
них моделей управления под видом реконструкции) [Ma-
medov, 2023].

Свержение режима Саддама Хусейна –  достигнутое 
при минимальном сопротивлении основного военного 
аппарата –  символизировало демонтаж авторитарных 
структур власти, но одновременно создало «вакуум су-
веренитета», в котором традиционные государственные 
функции оказались раздроблены в условиях временного 
правления. Быстрое лишение центральной власти при-
вело к возникновению проблем управления, превратив 
Ирак в экспериментальную арену для внешних иници-
атив по государственному строительству; они повлек-
ли за собой попытки восстановить иракское управление 
с помощью рамок, в значительной степени отражающих 
внешнеполитические амбиции, а не внутренние полити-
ческие реалии, что увековечило цикл зависимости, свя-
занный с региональной динамикой власти и возрожде-
нием фракционных альянсов в иракском государстве 
[Al- Jumaily, 2023].

Временная коалиционная администрация (ВКА), соз-
данная сразу после вторжения 2003 года, олицетворя-
ла собой модель «навязанного извне управления», чьи 
структуры, предназначенные для обеспечения стабиль-
ности, парадоксальным образом усиливали существу-
ющие социально- политические фрагменты: задуман-
ная как механизм надзора за переходным периодом 
в Ираке, ВКА провела радикальные реформы, направ-
ленные на ликвидацию влияния баасистов, но эти ре-
формы также ликвидировали основные государствен-
ные институты, создав пробелы в административных 
возможностях государства, которые отразились на всей 
институциональной структуре Ирака [Hammed, 2023]. 
Разработка новой конституции, осуществлявшаяся под 
контролем ВМС, рассматривалась как основополагаю-
щий шаг на пути к демократизации; процесс усилил уко-
ренившиеся сектантские и этнические противоречия, 
создав структуру управления, которая скорее формали-
зовала политическую фракционность, чем преодолела 
ее (структура, которая впоследствии окажется непро-
стой для формирования согласованного национального 
управления) [Salman, 2021].

Выборы, проведенные в соответствии с мандатом 
ВМС, представили Ираку «систему участия», но одно-
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временно высветили центробежные силы в иракской по-
литике: хотя голосование символизировало шаг к «пред-
ставительному управлению», результаты обнажили 
и усилили сектантские расколы, укоренив фракционные 
интересы в парламентских структурах, тем самым из-
менив баланс сил таким образом, что сектантское пред-
ставительство стало привилегией унитарной националь-
ной политики [Khamis, 2021]. Такое формирование пра-
вительства, пусть символически и соответствовало де-
мократическим идеалам, на практике было затруднено 
этими структурными разногласиями, в результате чего 
управление характеризовалось фрагментарностью и не-
устойчивостью –  циклическое укоренение раскола, при 
котором управление, якобы демократизированное, ста-
новилось ареной для сектантских, а не национальных ин-
тересов [Costantini, 2022].

Влияние Ирана на иракскую политику проявляется 
через «интервенции» и многоуровневые «промежуточ-
ные действия»: они включают в себя прямое политиче-
ское участие, экономические инвестиции и существен-
ную военную поддержку, создавая инфраструктурную 
сеть, встроенную в политическую структуру Ирака. 
Экономическое влияние Ирана, например, выражает-
ся в объемах торговли, достигающих примерно 12 мил-
лиардов долларов в год, –  обширная связь, которая 
не только поддерживает, но и активно пересматривает 
экономические зависимости Ирака (особенно в южных 
регионах, где инвестиции Ирана в энергетические про-
екты подчеркивают растущий экономический симбиоз) 
[Hammed, 2023]. В политическом плане поддержка Ира-
ном определенных фракций в «политико- религиозной 
сфере» Ирака усилила проиранские силы; эти силы, опи-
раясь на военные союзы с поддерживаемыми Ираном 
силами, такими как Силы народной мобилизации, спо-
собствуют диалектике, в которой политическая автоно-
мия Ирака колеблется между независимостью и внеш-
ней лояльностью.

Роль Турции, напротив, сосредоточена вокруг курд-
ского вопроса, где главной заботой страны остается 
«территориальная целостность» Ирака (поскольку она 
совпадает с национальными интересами Турции в отно-
шении курдской автономии). Военные вторжения Тур-
ции в северный Ирак, направленные, в частности, про-
тив опорных пунктов РПК, подчеркивают эту интервен-
ционистскую позицию: ежегодные операции достигают 
сотен вылетов, а численность наземных вой ск регулярно 
превышает 1 000 человек. Это постоянное присутствие 
в Иракском Курдистане выявляет диалектическую взаи-
мосвязь: хотя Турция якобы принимает меры по обеспе-
чению безопасности, она одновременно пересматривает 
суверенитет Ирака и усиливает напряженность в регио-
не (особенно потому, что инвестиции Турции в инфра-
структуру северного Ирака создают вторичное экономи-
ческое влияние, параллельное ее военным интервенци-
ям) [Salman, 2021].

Участие Саудовской Аравии сосредоточено 
на суннитско- шиитском противостоянии, сектантском 
расколе, который активно формируется благодаря ее 
поддержке суннитских фракций в Ираке, направленной 
на уравновешивание иранского влияния; финансовые 
потоки из Саудовской Аравии в суннитские политиче-
ские образования в Ираке оцениваются в 500 миллионов 
долларов в год. Финансовая и идеологическая поддерж-
ка усиливает сектантскую диалектику, в рамках кото-
рой участие Саудовской Аравии, якобы направленное 
на обеспечение стабильности, зачастую парадоксаль-
ным образом катализирует внутригосударственные кон-
фликты, усиливая раскол в политическом аспекте Ира-
ка. Следовательно, влияние Саудовской Аравии дей-

ствует как обоюдоострый меч: оно обеспечивает сун-
нитские группировки ресурсами и одновременно закре-
пляет структурный раскол между суннитской и шиитской 
общинами Ирака, раскол, который увековечивает цикли-
ческую нестабильность в политической системе Ирака 
[Khamis, 2021].

Появление ИГИЛ –  явления, корни которого лежат 
во фрагментации социально- политической структуры 
Ирака после оккупации, –  воспользовалось недоволь-
ством и межконфессиональными расколами, установив 
к 2014 году контроль примерно над одной третью ирак-
ской территории; эта оккупация охватывала такие горо-
да, как Мосул, создавая как символический, так и стра-
тегический оплот (оккупация Мосула, представляюще-
го собой «точку опоры влияния», стала катализатором 
идеологического и территориального распространения 
целей ИГИЛ). В ответ на эту транснациональную угрозу 
международная коалиция в 2014 году начала операцию 
«Непоколебимая решимость», мобилизовав ресурсы 80 
стран и нанеся к 2018 году около 30 000 авиаударов –  
концентрированное вмешательство, которое привело 
к сокращению удерживаемых ИГИЛ территорий, но под-
черкнуло взаимозависимость между военными действи-
ями и региональной стабильностью; только эти авиауда-
ры привели к значительному ослаблению инфраструкту-
ры ИГИЛ, сократив к 2019 году его контроль до изолиро-
ванных регионов [Hammed, 2023].

Роль США и НАТО в стабилизации региона –  созда-
ние «аппарата безопасности», призванного противодей-
ствовать распространению экстремизма, –  включала 
в себя стратегии, включающие как военные, так и не-
военные формы влияния. США развернули около 5 000 
военнослужащих для оказания поддержки и консульта-
тивных услуг. Контингент, наряду со структурированны-
ми программами помощи НАТО, создал основу для вос-
становления сектора безопасности Ирака посредством 
реформы сектора безопасности (РСБ), в рамках кото-
рой к 2020 году было подготовлено б100 000 сотрудни-
ков иракских сил безопасности. Укрепление местного 
потенциала безопасности не только послужило буфером 
против возрождения ИГИЛ, но и подчеркнуло адаптив-
ный характер внешнего вмешательства, когда присут-
ствие коалиции вышло за рамки прямых военных дей-
ствий и распространилось на структурную стабилиза-
цию, проявив «многоуровневое сдерживание», которое 
стабилизировало внутреннюю динамику власти в Ираке 
[Costantini, 2022].

Фрагментированная, но развивающаяся внутренняя 
политика Ирака отражает «спектр зависимости», струк-
турированный как внешними интервенциями, так и вну-
тренними сектантскими разногласиями: несмотря на по-
пытки стабилизации, политические разногласия оста-
ются укоренившимися, увековеченными наследием ино-
странного влияния и внутренней борьбы за власть, что 
препятствует согласованному управлению. В то время 
как политические альянсы колеблются между сотрудни-
чеством и фрагментацией, сохраняющаяся зависимость 
от международных игроков в плане экономической под-
держки и безопасности определяет политический аспект 
Ирака, особенно заметная в регионах, где сектантские 
интересы преобладают над национальным единством, 
способствуя созданию среды, в которой управление яв-
ляется не столько независимым аппаратом, сколько «со-
ставной структурой», на которую влияют разрозненные 
внешние интересы (в частности, таких региональных 
держав, как Иран и Саудовская Аравия).

Перспективы международных отношений Ирака за-
висят от переговоров между его суверенитетом и страте-
гическими императивами иностранных государств: что-
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бы утвердить автономную роль, Ирак должен пересмо-
треть эти влияния, не подвергая риску жизненно важные 
сети поддержки –  для этого необходимо сбалансировать 
региональные союзы с Ираном, Саудовской Аравией 
и Турцией, одновременно ориентируясь на стратегиче-
ские интересы западных держав и партнеров по коа-
лиции, чье присутствие продолжает определять рамки 
безопасности и развития Ирака. Для достижения этого 
баланса –  попытки сохранить самостоятельность в рам-
ках созданной извне политической среды –  необходим 
новый подход, позволяющий Ираку оказывать влияние, 
соразмерное его стратегическому значению на Ближнем 
Востоке.

Итак, влияние внешних сил на внутренние процессы 
в Ираке, проявляющееся в виде экономических, полити-
ческих и военных интервенций, в корне изменило «по-
литическую онтологию» Ирака: вместо чисто автоном-
ного государства Ирак предстает как «синтезированное 
образование», внутри которого структуры управления 
пересекаются с внешними императивами –  парадигма 
ограниченного суверенитета, колеблющегося между за-
висимостью и самоопределением.
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Iraq In InternatIonal polItIcs: the Influence 
of external forces on Internal processes

Khalaf Yaser Ahmed Khalaf
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The study of external influences on Iraq’s internal dynamics is criti-
cal as it clarifies the mechanisms through which regional and glob-
al actors shape national sovereignty and governance structures: 
therefore, the aim of this study is to examine the impact of foreign 
intervention on Iraq’s political structure in both historical and con-
temporary contexts, by analyzing key interactions between regional 
powers and domestic political structures (in particular, examining 
the impact of foreign intervention on Iraq’s political structure). Meth-
odologically, the study employs qualitative analysis based on dialec-
tical synthesis and algorithmic inference, integrating historical data, 
economic indicators, and political texts to construct an integrated 
analytical framework that interprets Iraq’s governance through the 
lens of foreign agency and national response. The findings reveal 
a dialectic between ‘autonomy’ and ‘dependency’, showing that 
Iraq’s domestic politics, despite its external sovereignty, is perme-
ated by external imperatives, visibly manifested in sectarian cleav-
ages and regional alliances that serve as vectors of international in-
fluence (especially in the areas of economic investment and military 
support). Accordingly, Iraq appears not as an isolated political entity, 
but as a “node of intersection” within the Middle Eastern structure 
where regional power struggles are both projected and mitigated. 
The practical implications of this study lie in their potential appli-
cation for policymakers and international organizations engaged in 
Middle East diplomacy and conflict resolution: understanding Iraq’s 
dual governance structure (simultaneously sovereign and external-
ly mediated) can facilitate the development of strategies aimed at 
stabilizing the region by shifting the balance of influence between 
Iraq’s internal government and external forces, thereby enabling the 
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development of a coherent and nationally oriented po This study 
offers a nuanced perspective of the sovereignty and development 
matrix, offering a new prism through which to rethink Iraq’s geopolit-
ical position and internal governance –  recognizing the “permeable 
boundaries” between national agency and international hegemony.

Keywords: external influence, Iraqi sovereignty, sectarian dynam-
ics, regional balance of power, geopolitical intervention, political on-
tology, governance structure.
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В статье на основе анализа актуальных тенденций развития 
теории и практики научной дипломатии в Европейском Сою-
зе рассматривается эволюция концепта научной дипломатии, 
в частности, дрифт традиционного аффирмативного подхода 
«научной дипломатии позитивного действия» в «негативную 
полуплоскость» этого концепта. Делается вывод о признаках 
последовательной кооптации научной дипломатии в орбиту 
европейской дипломатии принуждения и санкций. В статье 
рассматривается политизация научной дипломатии в ЕС, уси-
ление её роли в геополитическом дискурсе, крен в сторону на-
ционально и государственно ориентированной интерпретации 
с нивелированием подходов, базирующихся на тезисе об ин-
тернациональной природе науки. Уделяется внимание этиче-
ской дилемме гражданской лояльности и принадлежностью 
к глобальному научному сообществу. Эскизно описывается 
траектория интеграции научной дипломатию в стратегии «санк-
ционной дипломатии» ЕС, в частности, на примере подготовки 
«Европейского рамочного документа по научной дипломатии».

Ключевые слова: научная дипломатия, санкционная диплома-
тия, геополитика, политизация науки, международное научно- 
техническое сотрудничество, дипломатия принуждения, 
пост-аффирмативная эпоха научной дипломатии.

Введение
Размышляя об инструментах и геометрии научной ди-
пломатии в новых геополитических реалиях, уместно 
обратиться к математической аналогии «негативной 
полуплоскости». В математике существует следующее 
определение: «говорят, что у прямой в плоскости (или 
у плоскости П в пространстве) выбрана сторона, если 
выбрана одна из полуплоскостей, на которые прямая 
разбивает плоскость (соответственно, если выбрано одно 
из полупространств, на которые плоскость П разбивает 
пространство). Выбранная полуплоскость (полупростран-
ство) или соответствующая сторона называется при этом 
положительной, а другая полуплоскость (полупростран-
ство) –  отрицательной» [6]. В теории и практике научной 
дипломатии до недавнего времени (начала геополитиче-
ских изменений в Европе) существовал широкий консен-
сус относительно того, что все мы находились (если сле-
довать математическому определению) в «выбранной» 
(или в «положительной») плоскости, научной дипломатии. 
Это убеждение зачастую отражалось в идеалистическом, 
аффирмативном подходе к интерпретации концепта на-
учной дипломатии: понятие стало «модной» пристройкой 
к научно- техническому сотрудничеству и диалогу. Здесь 
будет уместно использовать понятие аффирмативной 
установки и в контексте научной дипломатии, которое, 
по аналогии с Б. Гройсом, понимаем как «внутреннее 
согласие с всеобщим ослеплением или одобрение го-
сподствующего положения вещей» [8].

Однако, исторически исходным пунктом для такого 
подхода являлась аксиома дипломатии «позитивного 
действия»: посредством научной дипломатии мы созда-
ем что-то новое и лучшее, мы работаем вместе, мы раз-
виваем взаимопонимание и открываем каналы взаимо-
действия в (и за пределами) области науки и исследова-
ний. Такая акцентуация вполне соответствовала «миро-
воззрению исторического оптимизма» и «нацеленности 
на дипломатию позитивного действия» в терминологии 
А. А. Громыко [3, c. 93].

Хотя дискурс об определении научной дипломатии 
в ЕС был (и до геополитических потрясений последних 
лет) далек от концептуального единства (обзорами раз-
нообразных подходов, в том числе с акцентом на ЕС, 
занимались, в частности, Г. А. Краснова [5], М. Д. Рома-
нова [7], К. А. Ибрагимова [4] и др.), и разброс интерпре-
таций простирался от прагматики категорий националь-
ной «мягкой силы» до глобализма общечеловеческой 
направленности научной дипломатии на решение плане-
тарных вызовов, общим все же оставалась ориентация 
на «дипломатию позитивного действия». Об этом свиде-
тельствует и классификация инструментов научной ди-
пломатии ЕС, в частности, приводимая Л. ван Лангенхо-
фе [20, p. 12–13] –  в ней просто отсутствуют инструменты 
негативного действия.

Основные результаты
Развитие дискурса научной дипломатии последних лет 
демонстрирует качественные изменения нарративов это-
го концепта, осознание качественных изменений считы-
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вается хотя бы из названий профильных мероприятий 
последних лет, начиная с вузовских курсов (к примеру, 
«Введение в научную и техническую дипломатию: новая 
геополитика технологий» [16] в Университете Нюрнбер-
га), до нескончаемого ряда семинаров и конференций 
(«Научная экспертиза под давлением» [13], «Научная 
дипломатия: между научным сотрудничеством и реаль-
ной политикой» [17], «Научная дипломатия во время кон-
фликтов» [18] и пр.).

Новые реалии функционирования научной диплома-
тии привели к удивительным метаморфозам в развитии 
этого концепта, к открытию его «негативной полупло-
скости» или «негативного полупространства». Переф-
разируя А. А. Громыко, можно сказать, что открылось 
пространство «научной дипломатии негативного дей-
ствия». Особенно европейские теоретики и практики 
научной дипломатии, очевидно следуя магистральным 
нарративам новой дипломатической конъюнктуры, ста-
ли использовать такие (скорее нестандартные прежде 
в категориях научной дипломатии) инструменты как 
прекращение диалога, игнорирование неудобных пар-
тнеров, стремление их изолировать от взаимодействия 
и пр. Мейнстримовским пониманием научной диплома-
тии в ЕС становится восприятие ее как элемента «санк-
ционной дипломатии» или «дипломатии принуждения», 
понимаемых, вслед за Е. Я. Араповой, как особая фор-
ма официальных отношений стран и/или объединений, 
практикующих использование односторонних санкций, 
с объектами санкционного давления, реализующаяся 
в форме жестких односторонних ограничений [2, c. 3].

Интерпретация научной дипломатии в качестве ком-
плементарного инструмента «дипломатии принужде-
ния» содержит противоречие с превалировавшей пози-
цией об объединительной силе науки и научного диа-
лога (если вспомнить успехи научной дипломатии (хотя 
сам термин тогда и не существовал) даже во времена 
«Холодной вой ны»). Вместе с тем, развитие последних 
лет можно интерпретировать и с позиций расширенного, 
пост-аффирмативного понимания концепта научной ди-
пломатии: отныне в него вкладывается бинарный функ-
ционал как позитивного, так и негативного действия. 
При этом следует признать и то, что в значительной сте-
пени, этот процесс в европейском экспертном сообще-
стве связан с своеобразным «огосударствлением» на-
учной дипломатии. Если раньше научная дипломатия 
во многом воспринималась и как дипломатия научно-
го сообщества, да еще и с префиксом тезиса об «ака-
демических свободах», то сегодня отчетливо видно как 
научная дипломатия становится еще одним (внешне)по-
литическим инструментом реализации интересов поли-
тического истеблишмента ЕС. Примечательно и то, что 
«санкционный модус» оказался применимым и для ди-
алога профильных специалистов о научной дипломатии 
как объекта исследований –  несмотря на то, что именно 
их диалог призван поддерживать или, скорее, находить 
путь к теории научно- дипломатических ответов на акту-
альные вызовы.

Л. Айгнер справедливо отмечает внутреннее проти-
воречие концепта научной дипломатии, которое высту-
пает одновременно и его движущей силой: «…научная 
дипломатия стремится соединить два противоположных 
императива: решением общих проблем и продвижение 
национальных интересов. Это внутренне напряжение 
не может быть устранено. По этой причине научная ди-
пломатия останется состязательной и динамичной кон-
цепцией» [12, p. 1]. Практика научной дипломатии по-
следних лет демонстрирует усиление внутреннего «на-
пряжения», о котором пишет Л. Айгнер. Очевидно, обу-
словленная геополитическими реалиями и нагнетаемая 

санкционной риторикой атмосфера реинкарнации куль-
туры противостояния времен «Холодной вой ны», обо-
стрила этическую дилемму акторов научной диплома-
тии –  прежде всего, самих ученых. Несколько упрощая, 
дилемма состоит в контрадикции двой ственной при-
надлежности ученого –  с одной стороны, являющегося 
гражданином своей страны и сотрудником националь-
ной (научно- исследовательской) организации (а если 
речь идет о сфере фундаментальной науки, то и преи-
мущественно финансирующийся из государственных 
средств), а с другой стороны –  являющегося частью 
некоего глобального научного сообщества, ценностью 
которого является международная природа научного 
знания (к примеру, в заявлении Американского физи-
ческого общества о международном характере науки 
и международном научном сотрудничестве говорится, 
что «наука выходит за рамки национальных границ […] 
международное научное сотрудничество способству-
ет экономическому росту и способствует взаимопони-
манию, несмотря на политические и идеологические 
разногласия, способствуя мирным отношениям между 
странами- партнерами» [11].

Очевидно, в текущих обстоятельства на «националь-
ной» чаше «этических весов» научной дипломатии ско-
пилось значительно большее количество «гирек», чем 
на чаше «космополитичной». Такая динамика в значи-
тельной степени обусловлена последовательной поли-
тизацией научной дипломатии. Это хорошо видно по ди-
намике лексикологии профильных стратегических доку-
ментов ЕС, к примеру, в «Мадридской декларации о на-
учной дипломатии» говорится о направленности «стра-
тегий и практик научной дипломатии» на «поддержку 
универсальных научных и демократических ценностей» 
[15]. Таким образом, в документе рядоположеными уни-
версальной общенаучной аксиологии оказывается не-
кая система демократических ценностей, очевидно, на-
прямую связанная с узурпированным Западом правом 
на их единоличную политическую интерпретацию/вали-
дацию. Схожие подходы находим, к примеру, и в трак-
товке функционала научной дипломатии в документах 
МИД Германии: «стратегия [научной дипломатии] долж-
на отвечать основным вызовам XXI века, создавать и за-
щищать либеральные рамки для научной деятельности, 
продвигать и развивать науку как необходимое условие 
демократических действий …» [19].

Неудивительно, что набранная динамика концепту-
ального разворота в понимании научной дипломатии 
привела к тому, что в 2023 г. в тезисах проводимой Ев-
ропейской комиссией Конференции по научной дипло-
матии говорится: «Ввиду растущей комплексности и вза-
имосвязанности глобальных проблем, давления на ми-
ровое сообщество, […], научная дипломатия играет все 
большую роль, в том числе ввиду открытой стратегиче-
ской автономии и технологического суверенитета ЕС» 
[14]. Проведение масштабной и первой в своем роде 
конференции в рамках председательства Испании в Со-
вете ЕС и Европейской комиссии служило не только экс-
пертной консолидации широкого круга «стейкхолдеров» 
в области научной дипломатии ЕС, включая правитель-
ства, международные организации, академические кру-
ги, неправительственные организации и частный сектор, 
но и кооптации т.н. «европейского подхода к научной ди-
пломатии», ориентированного, судя по резолюции кон-
ференции, на разработку «амбициозного европейского 
рамочного документа для научной дипломатии». Интен-
ция организаторов этого процесса достаточно прозрачно 
прослеживается в ориентирующих тезисах –  эта страте-
гическая рамка должна создать основу для использова-
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ния европейской научной дипломатии в качестве «мяг-
кой и жесткой силы» [21].

Таким образом, фактически мы стали свидетелями 
своего рода «национализации» научной дипломатии 
в ЕС, наиболее ярко это отражено в опубликованном 
в феврале 2025 г. стратегическом «Европейском рамоч-
ном документе по научной дипломатии» (Рекомендации 
рабочих групп ЕС по научной дипломатии): «Поскольку 
наука и технологии все больше становятся геополити-
ческой валютой, научная дипломатия становится клю-
чевым элементом в использовании нашей мощи и пар-
тнерств для глобальной Европы» [10, p. 5]. В эту логику 
прекрасно ложится введеный в эксплуатацию арсенал 
инструментов «пост-аффирмативной» научной дипло-
матии, нацеленный на оказание дополнительного дав-
ления на (геополитических) оппонентов.

Обращает на себя внимание и спайка концептов де-
мократии и просвещения/науки в узусе постулируемо-
го в документе первостепенства права Европы на них: 
«учитывая, что Европа была колыбелью не только демо-
кратии, но и просвещения, очевидна роль европейской 
научной дипломатии в защите науки и научного метода 
во всем мире» [10, p. 23]. Документ в явном виде ар-
тикулирует и новую функциональность научной дипло-
матии в духе обслуживания геополитических амбиций 
ЕС –  в том ключе, что Европа должна конвертировать 
свои лидерские позиции в области исследований и ин-
новаций «в геополитическое влияние» [там же].

При этом закономерно встает вопрос о том самом ге-
нуинном «голосе науки» наднационального уровня: явля-
ется ли переход в пост-аффирмативную плоскость отра-
жением отсутствия реальной («цеховой») независимости 
и самости науки? Именно это осознание целым рядом 
ученых себя как части глобального научного сообщества 
и наднациональной и внеполитической солидарности 
приводит к фрагментации «научно- дипломатического» 
сообщества: своего рода «диссидентами» (или «аутсай-
дерами» в терминологии С. Н. Шкеля: оппозиция и эли-
та, не инкорпорированная в систему власти) становят-
ся представители научного сообщества, приверженные 
принципу интернационального характера науки. В этом 
контексте уместно рассматривать понятие кооптации 
(как стратегические меры, направленные на формиро-
вание устойчивых связей режима с элитами и социаль-
ными группами с целью сохранения их лояльности [9, c. 
800]) и даже использовать аналогию с рассуждениями 
С. Н. Шкель относительно автократических стратегий 
по отношению к оппозиционным силам (таковыми для 
бюрократии ЕС, очевидно, и выступают космополитично 
настроенные представители научной дипломатии): Евро-
пейская комиссия находится на пути кооптации (в логи-
ке С. Н. Шкеля) «части оппозиционных акторов в состав 
властвующей коалиции». Одним из ключевых триггеров 
такой кооптации стало формирование рабочих групп для 
подготовки «Европейского рамочного документа по на-
учной дипломатии» [9, c. 801] (в эту работу было инте-
грировано 130 экспертов).

Выводы
Очевидно, «краш-тест» научной дипломатии, выход в «не-
гативную полуплоскость» ее инструментализации вполне 
закономерны –  в силу изначального противоречия (диа-
да «национальное –  общечеловеческое»), заложенного 
в «ДНК» концепта. Начало пост-аффирмативной эры на-
учной дипломатии, фактически означает, что к категории 
нормальности, как минимум в западном понимании, по-
ступательно будут отнесены и инструменты «дипломатии 
принуждения» или «санкционной дипломатии».

При этом такое «дополненное понимание» научной 
дипломатии должно быть увязано и с осознанием того, 
что научная дипломатия перестает пользоваться неким 
негласным иммунитетом, которым пользовалась пре-
жде –  когда даже во времена «Холодной вой ны» именно 
наука (в особенности сфера фундаментальных иссле-
дований) выступала каналом взаимодействия с ориен-
тиром на выход к мирному сосуществованию различных 
идеологических систем и политических блоков. Сегод-
ня такое долгосрочное мышление заместилось прагма-
тикой текущей политической конъюнктуры ЕС, порою 
вступающей в прямую контрадикцию с реальными раци-
ональными запросами научного сообщества (так, к при-
меру, несмотря на политически мотивированный разрыв 
по инициативе западных стран научных связей и между-
народного соглашения России с Европейской организа-
цией по ядерным исследованиям, ЦЕРН, продолжается 
кооперация России с Международным эксперименталь-
ным термоядерным реактором ИТЕР –  хотя здесь следу-
ет сделать оговорку в пользу международно- правового 
статуса этой международной организации, в которой ЕС 
является лишь одним из государств- членов).

Оглядывая историю научной дипломатии, стоит кон-
статировать и то, что Европа уже «выходила» на «не-
гативную полуплоскость» научной дипломатии, стоит 
лишь вспомнить, фактический отказ ЦЕРНа принять 
СССР в семью государств- участников этой международ-
ной научной организации в 50-е гг прошлого столетия [1, 
с. 338]. Этот урок поучителен тем, что тогда опрометчи-
вый шаг западных «партнеров» фактически иницииро-
вал формирование мощной и действенной научной ди-
пломатии «Восточного блока» –  в частности, в 1956 г. 
на научной карте мира появился новый современный 
научный центр –  Объединенный институт ядерных ис-
следований (ОИЯИ), созданный 11-ю государствами- 
основателями. Это был ассиметричный ответ, позволив-
ший не скатываться в пропасть «научной дипломатии 
негативного действия».

Очевидно, и сегодня, коренной поворот мейнстри-
мовской научной дипломатии ЕС в сторону «санкцион-
ной дипломатии» парадоксальным образом открывает 
новые перспективы для остального мира –  возможно-
сти взаимовыгодного созидания посредством использо-
вания инструментов «научной дипломатии позитивного 
действия». Даже вступая в пост-аффирмативную эпоху 
научной дипломатии, мы должны оставаться оптимиста-
ми и твердо придерживаться объединяющей природы 
научной дипломатии наряду с непреходящей ценностью 
поддержания научного диалога. Констатируемая дина-
мика может рассматриваться и как «взросление» кон-
цепта научной дипломатии: это не только понятийное/
теоретическое расширение представлений о ее инстру-
ментах, но и неизбежное осознание практиками необхо-
димости более ответственного использования инстру-
ментов из «негативной полуплоскости научной диплома-
тии». При этом крайне важен диалог, пусть и теоретиче-
ский, между экспертами в области научной дипломатии, 
назрела и необходимость в прагматичной профессиона-
лизации этой сферы (подготовка специалистов по науч-
ной дипломатии).
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The article provides an in-depth analysis of current trends in the 
development of science diplomacy theory and practice within the 
European Union. It explores the evolution of the science diplomacy 
concept, particularly focusing on the shift from the traditional affirm-
ative approach of “positive action science diplomacy” to its incorpo-
ration into the “negative half-plane” of the concept. The study con-
cludes that there are clear indications of the systematic integration 
of science diplomacy into the realm of European coercive diplomacy 
and sanctions. It also examines the increasing politicization of sci-
ence diplomacy in the EU, highlighting its growing importance in 
geopolitical discourse. This shift reflects a move towards nationally 
and state- oriented interpretations, which undermines the previously 
emphasized international nature of science. The article addresses 
the ethical dilemma of balancing civic loyalty with membership in the 
global scientific community. Furthermore, it outlines the trajectory 
of incorporating science diplomacy into the EU’s “sanctions diplo-
macy” strategy, exemplified by the development of the “A European 
Framework for Science Diplomacy”.

Keywords: science diplomacy, coercive diplomacy, geopolitics, po-
liticization of science, international cooperation in science and tech-
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Цифровой суверенитет в повестке ШОС и БРИКС

Шитьков Сергей Владимирович,
кандидат юридических наук, и.о. Ректора Дипломатической 
академии МИД России, проректор по правовым вопросам 
МГИМО МИД России

В статье исследуется концепция цифрового суверенитета 
в рамках ключевых интеграционных объединений –  БРИКС, 
ШОС. Анализируются нормативно- правовые инициативы, 
стратегии цифрового развития и механизмы международно-
го сотрудничества, направленные на обеспечение техноло-
гической независимости и защиту данных. Особое внимание 
уделяется роли БРИКС в формировании альтернативных 
финансово- технологических систем (BRICS Pay, BRICS Clear), 
усилиям ШОС в области международной информационной 
безопасности. Выявляются ключевые вызовы, такие как зави-
симость от западных технологий, различия в уровнях цифрови-
зации и необходимость гармонизации законодательств. Дела-
ется вывод о возрастающей роли цифрового суверенитета как 
инструмента геополитической конкуренции и экономической 
устойчивости.

Ключевые слова: цифровой суверенитет; БРИКС; ШОС; Меж-
дународная информационная безопасность; Технологическая 
независимость; Цифровая интеграция; «Цифровой Шелковый 
путь».

Введение
В условиях стремительной цифровизации глобальной 
экономики и обострения технологической конкуренции 
между ведущими державами концепция цифрового су-
веренитета приобретает ключевое значение. Под цифро-
вым суверенитетом понимается способность государства 
контролировать свои цифровые инфраструктуры, данные 
и технологические процессы, минимизируя зависимость 
от внешних игроков. Эта проблема особенно актуальна 
для стран, не входящих в западный технологический аре-
ал, –  участников таких объединений, как БРИКС, ШОС 
и ЕАЭС, которые стремятся к укреплению собственной 
цифровой автономии в условиях фрагментации глобаль-
ного интернет- пространства и усиления санкционного 
давления.

На фоне геополитической нестабильности и техноло-
гического противостояния между США и Китаем страны 
БРИКС, ШОС активизируют усилия по созданию альтер-
нативных платежных систем, защите данных и развитию 
собственных цифровых экосистем. Так, БРИКС разви-
вает проекты вроде BRICS Pay и BRICS Clear, направ-
ленные на снижение зависимости от западных финан-
совых институтов. ШОС фокусируется на вопросах меж-
дународной информационной безопасности, продвигая 
в ООН концепцию «киберсуверенитета».

Целью данной статьи является анализ подходов 
БРИКС, ШОС к обеспечению цифрового суверенитета, 
выявление общих тенденций и специфических особен-
ностей их стратегий.

Цифровой суверенитет –  это способность государ-
ства, интеграционного объединения или иного полити-
ческого субъекта самостоятельно определять и реализо-
вывать стратегию развития и регулирования цифрового 
пространства, обеспечивая:
• контроль над критической инфраструктурой (теле-

коммуникационные сети, дата-центры, системы об-
работки данных);

• защиту персональных и стратегически значимых 
данных от несанкционированного доступа и внешне-
го вмешательства;

• технологическую независимость в ключевых сферах 
(разработка ПО, микроэлектроника, искусственный 
интеллект);

• нормативно- правовую автономию в регулировании 
цифровой экономики, кибербезопасности и контента.
Ключевые аспекты концепции цифрового суверени-

тета в ШОС и БРИКС могут быть концептуализированы 
следующим образом:
• государственно- центричная модель –  приоритет на-

ционального законодательства над транснациональ-
ными корпоративными стандартами;

• иммунитет к внешнему давлению –  устойчивость 
к санкциям, технологическим блокадам и информа-
ционным кампаниям;

• стратегическая конкурентоспособность –  развитие 
собственных цифровых экосистем (аналоги Google, 
SWIFT, AWS);

• многостороннее сотрудничество –  создание альтер-
нативных институтов (например, BRICS Pay) для 
снижения зависимости от западных цифровых плат-
форм.
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Концепция цифрового суверенитета остается пред-
метом дискуссий: критики видят в ней угрозу открытости 
интернета, сторонники –  необходимое условие защиты 
национальных интересов в цифровую эпоху. Ниже рас-
смотрены основные подходы к ее реализации в рамках 
БРИКС и ШОС.

Политика обеспечения цифрового суверенитета 
в БРИКС
БРИКС, представляющий собой международное объ-
единение ведущих стран Глобального Юга, играет все 
более значимую роль в развитии цифровых технологий 
и защите цифрового суверенитета. В рамках БРИКС циф-
ровой суверенитет можно определить как стремление 
государств- участников к независимости и контролю над 
национальными цифровыми инфраструктурами, данными 
и интернет- ресурсами. Это понятие отражает не только 
растущую значимость данных в глобальной экономике, 
но и связанные с ними вызовы безопасности.

Страны БРИКС –  Бразилия, Россия, Индия, Китай 
и Южная Африка –  представляют 42% населения мира, 
что составляет 3,2 млрд человек, и обладают колоссаль-
ным объемом персональных данных 1. В своем расши-
ренном составе БРИКС+ –  уже 46% мирового населения. 
Цифровые услуги, предоставляемые транснациональ-
ными корпорациями, в действительности оплачиваются 
ценнейшим ресурсом –  данными, что ставит под угрозу 
национальный суверенитет стран [8]. Исследование про-
екта CyberBRICS демонстрирует, что страны- участницы 
разрабатывают нормативно- правовые и кибербезопас-
ностные стратегии для восстановления своего цифро-
вого суверенитета, включая принятие законов о защите 
данных [8].

Китай реализует наиболее амбициозную программу 
цифрового развития среди стран БРИКС, инвестируя 
значительные ресурсы в 5G, искусственный интеллект 
и высокотехнологичное производство, что способствует 
закреплению его позиций как глобальной технологиче-
ской державы. Россия также стремится к технологиче-
ской модернизации. Бразилия начала цифровую транс-
формацию позднее, но достигла успехов в автоматиза-
ции государственных услуг и приняла ключевые законы, 
такие как Marco Civil da Internet 2014 [9]. Схожее значе-
ние имеет Закон о защите данных в КНР от 2018 года, 
которые открыли новые возможности для экономическо-
го роста [9].

Индия находится на стадии завершения законода-
тельного процесса по защите данных, а Южная Афри-
ка разрабатывает национальные стратегии для извле-
чения преимуществ Четвертой промышленной револю-
ции, что стало одной из центральных тем Декларации 
БРИКС в Йоханнесбурге в 2018 году [9]. Современные 
исследования показывают, что на саммитах БРИКС 
особое внимание уделяется развитию информационно- 
коммуникационных технологий (ИКТ) и созданию безо-
пасной цифровой среды. Акцент делается на взаимосвя-
занности, надежности и устойчивости цифровых систем 
для экономического роста [3].

Важным элементом стратегии БРИКС является со-
здание нормативно- правовой базы для обеспечения ки-
бербезопасности и практического сотрудничества в об-
ласти ИКТ. Страны работают над разработкой «дорож-
ных карт» и поддерживают инициативы по созданию 
всеобъемлющей международной конвенции для про-

1 Country List by Geographical Regions [Электронный ре-
сурс]. –  URL: https:// www.internetworldstats.com (дата обраще-
ния: 22.05.2025).

тиводействия киберпреступности [3]. Особо значимой 
инициативой является BRICS Pay –  международная пла-
тежная система, основанная на технологии блокчейна, 
которая способна обойти западные санкции и усилить 
экономическую независимость БРИКС [3].

В Казанской декларации подчеркивается важность 
роли БРИКС в глобальной валютно- финансовой систе-
ме и обязательства по защите суверенитета в сфере 
ИКТ. В декларации также осуждаются односторонние 
действия, которые могут нарушить цепочки поставок, 
в частности киберсанкции, введенные Соединенными 
Штатами [4].

Кроме того, финансовые соглашения, достигну-
тые в Казани, предусматривают создание расчетно- 
депозитарной инфраструктуры BRICS Clear на осно-
ве технологии распределенного реестра. Это решение 
укрепит финансовую независимость стран БРИКС, по-
зволяя им вести учет ценных бумаг внутри сообщества 
и развивать собственные механизмы финансового со-
трудничества [3].

На фоне обостряющейся технологической конкурен-
ции и геополитической нестабильности обеспечение 
цифрового суверенитета становится приоритетной за-
дачей стран БРИКС. Этот вопрос приобретает еще боль-
шую актуальность в свете глобальных вызовов и расту-
щей зависимости от передовых цифровых технологий 
[3].

Расширение БРИКС в 2023 году за счет включения 
новых членов –  Эфиопии, Ирана, Египта и ОАЭ –  значи-
тельно усилило потенциал объединения в сфере циф-
рового суверенитета и технологического развития. Это 
расширение не только увеличило экономический и де-
мографический вес организации, но и привнесло новые 
перспективы в формирование многополярной цифро-
вой экосистемы, альтернативной западным технологи-
ческим платформам.

Включение таких стран, как ОАЭ и Египет, которые 
активно инвестируют в цифровую трансформацию, соз-
дает новые возможности для развития совместных про-
ектов в области больших данных, облачных технологий 
и искусственного интеллекта. Эфиопия и Иран, несмо-
тря на различия в уровне цифровизации, обладают зна-
чительным потенциалом в сфере кибербезопасности 
и локализации цифровых сервисов.

Усиление технологического суверенитета ОАЭ, явля-
ясь региональным лидером в области инноваций, могут 
способствовать развитию цифровых финансовых сис-
тем (например, интеграция с BRICS Pay). Иран, обла-
дающий развитой IT-инфраструктурой и опытом проти-
водействия санкциям, может стать ключевым игроком 
в создании независимых от Запада цифровых решений.

Новые члены БРИКС имеют различные подходы к ре-
гулированию данных (например, ОАЭ придерживаются 
либеральной модели, а Иран –  более жесткой). Это по-
требует выработки общих принципов, что может уско-
рить создание единых стандартов внутри объединения. 
Возрастает значимость инициатив по противодействию 
киберугрозам, особенно с учетом опыта Ирана и России 
в этой сфере.

Новые участники демонстрируют значительный раз-
рыв в развитии цифровой инфраструктуры (например, 
между ОАЭ и Эфиопией). Это может затруднить синхро-
низацию цифровых стратегий.

Расширение увеличивает количество участников 
с разными приоритетами, что может замедлить приня-
тие решений по ключевым цифровым инициативам.

Однако, несмотря на очевидные ограничения, расши-
рение БРИКС открыло новые горизонты для укрепления 
цифрового суверенитета объединения, но одновременно 
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поставило сложные задачи по согласованию интересов 
разнородных участников. Успех будет зависеть от спо-
собности организации выработать гибкие механизмы 
сотрудничества, которые позволят сочетать технологи-
ческие амбиции Китая и России с прагматичными под-
ходами новых членов. Если БРИКС+ сможет преодолеть 
внутренние противоречия, он имеет все шансы стать 
ядром альтернативной глобальной цифровой экосисте-
мы, бросая вызов доминированию США и их союзников 
в этой сфере.

Цифровой суверенитет ШОС
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) играет 
ключевую роль в укреплении международного сотруд-
ничества в сфере цифровых технологий и обеспечения 
информационной безопасности. Именно в рамках ШОС 
Российская Федерация впервые подняла вопрос о необ-
ходимости защиты цифрового суверенитета по постсо-
ветском пространстве после событий Арабской весны. 
Проблематика цифрового суверенитета на уровне орга-
низации поднимается прежде всего в контексте между-
народной информационной безопасности.

В 2011 году и впоследствии в 2015 году страны чле-
ны ШОС представили на рассмотрение ГА ООН проек-
ты правил ответственного поведения государств в ИКТ 
среде, которые впоследствии были распространены как 
официальные документы ГА ООН на соответствующих 
сессиях [5]. Данные документы делали особый акцент 
на уважение государственного суверенитета, равно-
правное и мирное развитие ИКТ среды.

Одним из основополагающих документов, опреде-
ляющих политику ШОС в области цифрового суверени-
тета, является Соглашение о сотрудничестве в области 
обеспечения международной информационной безопас-
ности, подписанное 16 июня 2009 года [7].

Этот документ закладывает основы для предотвра-
щения угроз и обеспечения устойчивости в цифровом 
пространстве, направлен на создание безопасной меж-
дународной информационной среды, в которой соблю-
даются права человека, обеспечивается мир и поддер-
живается международная стабильность.

Согласно Соглашению, информационная безопас-
ность определяется как состояние защищенности лич-
ности, общества и государства от деструктивных воз-
действий в информационном пространстве [7]. Документ 
выделяет основные категории угроз, подрывающих меж-
дународную информационную безопасность, включая 
разработку и применение информационного оружия, 
информационный терроризм, информационную пре-
ступность и цифровое неравенство. Особое внимание 
уделяется рискам, связанным с использованием доми-
нирующего положения в глобальном информационном 
пространстве в ущерб интересам менее развитых стран.

Для эффективного противодействия этим вызовам 
Соглашение подчеркивает необходимость укрепления 
сотрудничества между странами- участницами. Совмест-
ные меры включают разработку международных право-
вых норм, ограничивающих распространение и исполь-
зование информационного оружия, создание систем 
мониторинга и реагирования на новые угрозы, а также 
содействие развитию международного сотрудничества 
в области кибербезопасности и противодействие инфор-
мационному терроризму [7]. ШОС призывает к созданию 
более прозрачных и инклюзивных механизмов управле-
ния глобальной сетью Интернет, что должно способство-
вать её стабильному функционированию.

Отдельное внимание в документе уделено защите 
критически важных информационных инфраструктур го-

сударств. В условиях высокой взаимосвязанности гло-
бальных сетей обеспечение устойчивости этих инфра-
структур становится приоритетной задачей. Документ 
устанавливает строгие правила защиты информации, 
передаваемой между странами, и подчеркивает, что 
данные, составляющие государственную тайну, не мо-
гут быть переданы без соответствующих двусторонних 
или многосторонних договоренностей. Это положение 
способствует сохранению суверенитета стран и предот-
вращению утечек информации, угрожающих националь-
ной безопасности.

Концепция цифрового суверенитета, закреплённая 
в документах ШОС, акцентирует внимание на праве го-
сударств самостоятельно управлять своими цифровыми 
системами и информационными ресурсами. В эпоху ин-
формационной глобализации это предполагает не толь-
ко защиту от внешних угроз, но и активное развитие 
собственных технологий и нормативно- правовых меха-
низмов, способствующих устойчивому экономическому 
и социальному развитию. Цифровой суверенитет стано-
вится инструментом защиты национальных интересов 
в условиях доминирования крупных технологических 
держав, стремящихся контролировать глобальные ин-
формационные потоки и инфраструктуры.

ШОС вносит значительный вклад в создание право-
вой базы для устойчивого цифрового развития своих 
государств- членов. Соглашение по международной ин-
формационной безопасности, подписанное в 2009 году 
и вступившее в силу в 2012 году, стало важным шагом 
к выработке скоординированных подходов к цифровой 
безопасности. На фоне растущей зависимости от циф-
ровых технологий страны- участницы обязуются сотруд-
ничать для минимизации рисков, защиты данных и соз-
дания безопасного информационного пространства, спо-
собствующего процветанию и устойчивому развитию 
общества. ШОС выступает как площадка для обмена 
опытом, координации усилий и разработки совместных 
инициатив в ответ на вызовы информационной эпохи, 
что подчеркивает её важную роль в современных циф-
ровых международных отношениях.

Шанхайская организация сотрудничества с момента 
своего основания уделяет особое внимание вопросам 
международной информационной безопасности. Одним 
из ключевых инструментов укрепления доверия и коор-
динации между странами- членами стали совместные 
учения по кибербезопасности, направленные на отра-
ботку механизмов противодействия современным кибе-
ругрозам. Первые шаги в области совместных киберуче-
ний были сделаны в 2015 году, когда на саммите ШОС 
в Уфе было принято решение о создании механизмов 
взаимодействия в сфере МИБ. В 2023 году Специаль-
ные службы стран –  членов Шанхайской организации со-
трудничества (ШОС) провели в Нью- Дели киберучения 
по противодействию использования интернета в терро-
ристических, сепаратистских и экстремистских целях 1.

Заключение: цифровой суверенитет в БРИКС 
и ШОС как основа новой архитектуры 
глобального цифрового порядка
Проведенный анализ политики БРИКС и ШОС в сфере 
цифрового суверенитета позволяет сделать ряд принци-
пиальных выводов, имеющих значение для понимания 
современных процессов трансформации глобального 

1 Спецслужбы стран- членов ШОС провели в Нью- 
Дели учения по отражению кибератак террористов [Элек-
тронный ресурс]. –  URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya- 
panorama/19575463 (дата обращения: 22.05.2025).
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цифрового пространства. На рубеже третьего десяти-
летия XXI века эти организации превратились в инсти-
туциональные центры формирования альтернативной 
модели цифрового регулирования, бросающей вызов 
традиционной западной гегемонии в киберпространстве.

И БРИКС, и ШОС развивают собственные концепции 
цифрового суверенитета, которые, при всех различиях, 
базируются на нескольких общих принципах:
• приоритет государственного суверенитета в цифро-

вом пространстве;
• право на самостоятельное регулирование нацио-

нальных цифровых экосистем;
• необходимость защиты критической информацион-

ной инфраструктуры;
• противодействие технологическому доминированию 

западных корпораций.
При этом ШОС делает больший акцент на вопро-

сах информационной безопасности и противодействия 
«цветным революциям», тогда как БРИКС фокусирует-
ся на экономических аспектах цифрового суверенитета, 
включая создание альтернативных финансовых систем.

Обе организации демонстрируют эволюцию от де-
кларативных заявлений к созданию конкретных институ-
тов и механизмов реализации цифрового суверенитета. 
В ШОС создана разветвленная система рабочих групп 
по информационной безопасности. БРИКС развивает 
практические инструменты вроде BRICS Pay и BRICS 
Clear. Регулярные киберучения стали важным элемен-
том взаимодействия в рамках ШОС. Особое значение 
имеет процесс гармонизации национальных законода-
тельств, который, однако, сталкивается с серьезными 
вызовами из-за различий в правовых системах стран- 
участниц.

Исследование демонстрирует, что концепция цифро-
вого суверенитета в версии БРИКС и ШОС:
• представляет собой качественно новый подход к ре-

гулированию интернета;
• бросает вызов либеральной парадигме «глобально-

го киберпространства»;
• создает институциональные основы для цифрового 

полицентризма.
В заключение следует подчеркнуть, что политика 

цифрового суверенитета БРИКС и ШОС не является 
простой реакцией на западные санкции или техноло-
гическое давление. Это осознанная стратегия построе-
ния альтернативной цифровой экосистемы, основанной 
на принципах технологического суверенитета, культур-
ного многообразия и многополярного управления интер-
нетом. Успех этой стратегии во многом будет зависеть 
от способности преодолеть внутренние противоречия 
и создать жизнеспособные технологические альтерна-
тивы существующим западным платформам.

Феномен цифрового суверенитета в БРИКС и ШОС 
требует дальнейшего междисциплинарного изучения, 
особенно в контексте взаимодействия технологических, 
правовых и геополитических факторов. Как показывает 
настоящее исследование, именно на пространстве этих 
организаций сегодня формируются контуры будущего 
цифрового миропорядка, который может оказаться зна-
чительно более сложным и фрагментированным, чем 
предполагали теоретики глобализации.
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The article examines the concept of digital sovereignty within key 
integration associations –  BRICS and the SCO. It analyzes regula-
tory initiatives, digital development strategies, and mechanisms of 
international cooperation aimed at ensuring technological independ-
ence and data protection. Special attention is paid to BRICS’ role in 
establishing alternative financial and technological systems (BRICS 
Pay, BRICS Clear) and the SCO’s efforts in the field of international 
information security. The study identifies key challenges, including 
dependence on Western technologies, disparities in digitalization 
levels, and the need for legal harmonization. The conclusion high-
lights the growing importance of digital sovereignty as a tool for ge-
opolitical competition and economic resilience.
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“Digital Silk Road”.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Одеяло как сэндвич с начинкой

Кравченко Альберт Иванович,
доктор социологических наук, профессор, заместитель 
главного редактора журнала «Социология»
E-mail: kravchenkoai@mail.ru

Сэндвич –  закрытая трехслойная система –  аналог не только 
стёганного лоскутного одеяла, но и обычного одеяла в подо-
деяльнике. У нас в России так, а в США горожанин накрывает 
двумя слоями: кладет на тело простыню, на нее одеяло, а за-
тем часть простыни загибает наверх треугольником. Таким 
образом, в постели русские накрываются сэндвичем, а аме-
риканцы –  бутербродом. Сэндвич, бутерброд, гамбургер, чиз-
бургер, бургер –  родственники одной семьи. Бутерброд –  это 
половина сэндвича. Британский лорд Сэндвич придумал такой 
вид закуски –  начинка в съедобной упаковке –  для того, что-
бы не пачкать жирными руками игральные карты за столом: 
просто и удобно. Точно также можно взять котлету или сосиску 
в салфетку и жевать, не пачкая пальцев. Но не вкусно и менее 
удобно. А вот когда хлеб с двух сторон от вкусной начинки, это 
проще, удобнее и эффектнее.

Ключевые слова: сэндвич, бутерброд, метод гамбургера, 
сэндвич- поколение, трехслойная социальная структура, класс, 
статус, социальное пространство.

По принципу сэндвича мы поступаем всякий раз, ког-
да поднимаем с пола нечто салфеткой, которая окружа-
ет это нечто с двух сторон и не пачкает наши пальцы. Го-
рячую тарелку мы берем с двух сторон тряпочками. Под-
нять горячую крышку кастрюли прихватками. Плоско-
губцами мы зажимаем гвоздь и распрямляем его. Мост 
соединяет два берега реки: берега выполняют функцию 
двух хлебцев или двух губ клещей, с помощью которых 
жидкая «начинка» не выплескивается и направляется, 
куда надо. Сэндвич- панели зажимают теплый слой про-
кладки (утеплитель) с двух сторон жесткими стенками. 
Нога в ботинке как сэндвич с начинкой.

Sandwich –  многослойный бутерброд. Сэндвич –  пред-
ставитель закрытой системы. Он скрывает то, что у него 
внутри. Как человек в футляре. Бутерброд –  это полови-
на сэндвича. Бутерброд –  представитель открытого об-
щества, рубаха- парень, показывает все, что у него вну-
три. Сэндвич означает всего лишь съедобную упаковку. 
Если она несъедобна, то под него сойдет очень многое 
на свете. Человек на матрасе –  бутерброд, на матрасе, 
накрывшись одеялом –  сэндвич. Синонимами сэндви-
ча в широком смысле могут служить: обертка, фантик, 
окружение, обволакивание, сжатие, сдавливание, объя-
тия, согрев, защита, безопасность, гигиена. В обычном 
сэндвиче самое главное и вкусное –  середина, а кра-
я-корки играют второстепенную стимулирующую роль.

Лемма о двух милиционерах –  лемма в математиче-
ском анализе о существовании предела у функции, ко-
торая «зажата» между двумя другими функциями, имею-
щими одинаковый предел. Это лемма о том, что если не-
кую функцию ограничить сверху и снизу другими функ-
циями с равными пределами, то предел нашей функции 
будет стремится к тому же значению, что и у двух дру-
гих. Называется леммой о двух милиционерах, которые 
как бы с двух сторон подхватывают функцию под руки 
и ведут в участок.

Выражение «прочитать книгу от корочки до корочки» 
приблизительно, т.е. метафорически, обозначает съесть 
сэндвич от верха до низа. Или бутерброд с двумя ку-
сками хлеба –  внизу и вверху –  с начинкой посредине. 
У книги начина –  несущая важную информацию кипа 
скрепленной и напечатанной бумаги, т.е. книга без пе-
реплета. Здесь подразумевается не телесная, а духов-
ная пища. Книги –  это сэндвич для мышей и книжных 
червей; съедают его или прогрызают от корки до корки. 
Выражение «я знаю его с головы до пят» –  той же кате-
гории. Нога в ботинке как сэндвич с начинкой.

Сэндвич в социологическом смысле может обозна-
чать средние классы в социальной структуре общества 
или маргиналов, отчаливших от одного берега и не при-
чаливших к другому. Промежуточное положение меж-
ду двумя полюсами может быть комфортным (по бокам 
не дует), оптимальным (сверху очень богатые, снизу 
очень бедные) а также весьма незавидным (прекариат, 
временно занятые). В последнем случае положение вре-
менщиков незавидное. Люди-сэндвичи –  это слой прека-
риата. Прекариат (нем. Prekariat от лат. precarium, англ. 
precariat от англ. precarious –  нестабильный, негаранти-
рованный и пролетариат, нем. Proletariat) –  класс соци-
ально неустроенных людей, не имеющих полной гаран-
тированной занятости. Люди-бутерброды испытывают 
все лишения прекариата. Люди не идут на подобную ра-
боту от хорошей жизни.
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В последние годы на улицах городов часто встре-

чаются люди, зажатые между рекламными плакатами- 
фанерами, надетыми через голову. Таких зовут человек- 
реклама, человек- бутерброд, сэндвич-мэн (sand-
wich-man), живая реклама, зазывалы. Подрабатывают 
зазывалами студенты, малоквалифицированные слои 
населения, мигранты, безработные. Одним словом, 
представители прекариата. «Людей-бутербродов» при-
думали американцы и англичане еще в конце XIX века. 
Поначалу на роль «бутербродов» подбирались исключи-
тельно мужчины, которые не имели постоянной работы. 
В России «люди-бутерброды» впервые появились в Пе-
тербурге примерно в 1910 г. Сегодня это одна из самых 
неприятных социальных ролей в городе и низкий статус.

Бутерброд бывает без начинки. Зато его можно на-
мазать. На него, а не в него положить нечто съедобное. 
В сэндвич съедобное заворачивают. Значит, у сэндвича 
есть начинка, как у конфеты Начинка –  самая вкусная 
и самая полезная часть, она состоит из пищевых про-
дуктов: мясо, капуста, грибы, рис, яблоки, ягоды и т.п. 
Ради начинки все и затевается как у бутерброда, так 
и у сэндвича. Там главный источник энергии для едо-
ка. А нижний и верхний слой –  дополнение к главному. 
Так и в постиндустриально- информационном обществе: 
главным служит средний класс, который составляет бо-
лее 70% населения страны.

Справка: Сэндвич-пане́ль (англ. sandwich –  много-
слойный бутерброд) –  строительный материал, имею-
щий трёхслойную структуру, состоящую из двух листов 
жёсткого материала (металл, ПВХ, ДВП, магнезито-
вая плита) и слоя утеплителя между ними. Все детали 
сэндвич- панелей склеиваются между собой с помощью 
горячего или холодного прессования. В зависимости 
от назначения выделяются кровельные и стеновые па-
нели. Сэндвич- мебель делают из панелей, выполненных 
по принципу бутерброда. Они обладают большой проч-
ностью и при этом весят очень мало.

Принцип сэндвича найдешь чуть не в каждом углу 
городской квартиры. Книжные полки –  сэндвич, ящики 
в шкафу, этажерка –  тоже самое. Его кладут в основу 
экономии квартирного пространства, когда все склады-
вается и все во все вкладывается. В основе идеи –  раз-
деление по уровням или отсекам, вертикальное или го-
ризонтальное. Магазины и склады –  гигантские сэндви-
чи, бургеры и гамбургеры.

Проблема среднего ребенка –  это снова сэндвич. 
Когда он младшим в семье, то его все любили. Но вот 
родился младший братик, и все внимание переключи-
лось на него. «Середняк» стал чувствовать себя обой-
денным. Старший уже прошел этот путь и успокоился, 
а среднему еще придется понервничать. Старший уже 
освоился с ролью «большого» и «взрослого», а для сред-
него актуальна еще проблема самоидентификации. Из-
вестен даже специальный термин –  «синдром средне-
го ребенка». Каковы его проявления? «У средних детей 
довольно часто встречается демонстративное непокор-
ство или поведение, не согласующееся с правилами по-
ведения в группе сверстников, ребенок может довольно 
долго не уметь самостоятельно одеться или раздеться 
или навести минимальный порядок в детской. Средние 
могут иметь выраженные проблемы в обучении –  ведь 
чего только не сделаешь, чтобы привлечь серьезное ро-
дительское внимание» 1.

В социологии принято понятие «сэндвич- 
поколение» –  это мужчины и женщины среднего возрас-
та, которые вынуждены заботиться о взрослеющих де-

1 Как трудно быть начинкой в сэндвиче. Режим доступа: 
https://www.pravmir.ru/kak-trudno-byt-nachinkoj-v-sendviche/

тях и пожилых родителях одновременно. Этот термин 
впервые употребила социальная работница Дороти Мил-
лер в 1981 г., к «сэндвичам» она относит людей в воз-
расте от 45 до 65 лет. Аналогия с «сэндвичем» возникла 
из-за того, что люди будто зажаты между двумя поло-
винами. Верхняя половина бутерброда –  это родители, 
а нижняя –  дети.

Вкратце жизнь «сэндвича» можно охарактеризовать 
как жизнь между молотом и наковальней: представители 
поколения «сэндвич» заботятся о престарелых родите-
лях и пока еще несамостоятельных детях. Это не жизнь, 
а вой на на два фронта. Люди в самом цветущем воз-
расте живут не для себя, а для других. Будет ли им что 
вспомнить в старости? С точки зрения общества «про-
межуточное поколение» выполняет самые важные и са-
мые нужные функции –  как энергетическая начинка в сэ-
ндвиче. Это драйвер общественной жизни. Аналогом та-
кому поколению служит подобный ему класс –  средний.

И вновь мы получаем аналогию с лоскутным и стёган-
ным одеялом. Оно описывает не только эффект термоса, 
который призван хранить тепло благодаря своей много-
слойности, но и просто человека под одеялом: сначала 
он дрожит, согревая теплом своего тела матрас, про-
стынь, пододеяльник и одеяло, а затем нежится в теплом 
гнездышке, которое сам же и создал.

Гамбургер, сэндвич, бургер названия как для прямого 
продукта пищевой промышленности, осуждаемой дие-
тологами как причина ожирения и нездорового питания, 
так и косвенное название для методов, техник, приемов 
в коммуникации, обучении и рекламе того, как лучше 
упаковывать обычные вещи в красивый фантик. Недоб-
утерброд –  булочка с соусом либо разрезанная булочка 
с меленьким кусочком сыра или тонюсенькой колбасой. 
Школьный недобутерброд состоит из хлеба в отсутствие 
масла. Его еще называют «пищей для бедных» или «не-
доедой».

Суть бургера проста –  три слоя чего-либо, два из них, 
верхний и нижний одинаковые, средний –  разный. Огур-
цы или котлета между двумя половинками хлеба, крити-
ка человека между двумя похвалами. Схематически это 
выглядит как +,-,+ (рис. 1).

Рис. 1. Схема метода гамбургера

Иначе говоря, по такой модели делаются многие ве-
щи на свете, хотя и не называются методом гамбургера. 
Например, если ложь снизу и сверху упаковать в правду, 
то ее легко съедят. У толстяка между рубашкой и штана-
ми расположен мясной или пивной живот.

Фастфуд –  название быстрой еды и характерно чер-
ты потребительского общества, предполагает, что бы-
стро изготовленный (на конвейере) продукт быстро –  
без раздумий и анализа –  потребляют. Что называется 
на бегу. На бегу у нас происходит все мы спешим жить 
и спешим потреблять, не задумываясь о последствиях.

Таким образом, сэндвич как метафора ассоцииро-
ван, произвел и по-соседски связан с целым рядом ме-
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тафорических полей, а именно: поколение сэндвичей, 
фастфуд, образ жизни, здоровье, стратификация, за-
крытая система, метод гамбургеров (образование, ре-
клама, психиатрия, написание статей и эссе)

Метод гамбургера, или сэндвич- подход, основан 
на том, что важная информация, которая может вызвать 
у слушателя негативную реакцию, «помещается» между 
информацией, вызывающей одобрение и позитив. Ре-
цензия на научную статью, отзыв о театральной пьесе, 
рекомендация и даже реклама, короче говоря, любой 
акт коммуникации направленного действия в оценоч-
ном жанре строится по определенной технологии: хоро-
шо, плохо, хорошо. Вы помещаете отрицательный отзыв 
между двумя слоями положительных оценок. Людям лег-
че принимать негативный отзыв о себе, когда в нем нега-
тив спрятан под два слоя –  в начале и в конце –  похвалы.

По своей трехслойной структуре –  верхний и нижний 
слой, средний прослоечный –  лоскутное одеяло может 
служить метафорой сэндвича, либо наоборот. Через 
трехслойный сэндвич лоскутное одеяло можно увязать 
с социальной стратификацией, прежде всего ее классо-
вой разновидностью, которая, как известно, включает 
три класса: высший, средний и низший класс. Даже на-
звания классов в точности напоминают терминологию 
одеяла и сэндвича. Нижний слой или класс служит мас-
совой базой общества, средний, или сервисный, класс 
выполняет функцию прокладки, смягчающую социаль-
ные конфликты, и высший класс –  верхушка пирамиды. 
Верхний слой одеяла, как и аристократия в обществе, 
меньше всего пачкается, возвышается над всем и все-
ми (рис. 2).

Рис. 2. Лоскутное одеяло как трехслойный сэндвич

Квилт –  трехслойное одеяло, пэчворк –  разноцветное 
одеяло. Вместе они могут изобразить график социаль-
ной структуры (рис. 3).

Рис. 3. График социальной структуры в терминах лоскутного 
одеяла

Квилтинг, как утверждает справочник, обозначает 
соединение как минимум трех слоев ткани вместе либо 
путем сшивания вручную с помощью иглы и нити, либо 
с помощью швейной машины. Стежки пронизывают все 

слои ткани, скрепляя их в единое целое. А что в соци-
альной структуре общества выполняет функцию цемен-
тирующих стежком?

Социальная структура –  анатомический скелет об-
щества. Под структурой в науке принято понимать сово-
купность функционально взаимосвязанных элементов, 
составляющих внутреннее строение объекта. Основу 
здания составляют вертикальные опоры и горизонталь-
ные перекрытия, тесно связанные между собой. Горизон-
тальные перекрытия создаются социальными социаль-
ным составом населения –  социальными, религиозными, 
профессиональными, политическими, демографически-
ми группами, а вертикальные –  социальной стратифика-
цией, включающей слои (страты) и классы (рис. 4).

Рис. 4. Сэндвич и лоскутное одеяло как метафоры 
социальной структуры общества

Поскольку вхождение в группу, общность, институт 
или страту вместе с тем означает владение определен-
ным статусом, именно статусы для социальной струк-
туры выступают строительным материалом. Это своео-
бразные кирпичики, из которых можно построить любое 
общество –  от самых древних до самых современных, 
включая мировое, или глобальное сообщество. Соци-
альный статус –  определенная позиция в социальной 
структуре группы или общества, связанная с другими 
позициями через систему прав и обязанностей. Благода-
ря им и получается функциональная взаимосвязь ячеек.

Такие кирпичики могут соединяться в самые разные 
комбинации, создавая в социетальном пространстве 
весьма затейливые узоры. К примеру, описав все стату-
сы, которые принадлежат одному человеку, мы получим 
его статусный портрет. Он будет таким же индивидуаль-
ным и неповторимым, как и сам человек. Как рисунок 
на его пальцах, статусный рисунок характеризует только 
этого и никакого другого человека. Точно также индиви-
дуален и коллективный статусный портрет, описываю-
щий неповторимый узор целой страны –  США, России 
или Германии. И коллективный, и индивидуальный ста-
тусные портреты изменяются с течением времени, отра-
жая до мельчайших деталей возрастные и общеформа-
ционные изменения, точки подъема и упадка, кризисы 
и деформации общества. К примеру, после Октябрьской 
революции 1917 г. российское общество претерпело 
кардинальные изменения и это моментально отрази-
лось в его статусном портрете, так из как из социаль-
ной структуры исчезли целые классы и страты, а на их 
месте появились новые, каковых мировая история еще 
никогда не знала (рис. 5).

Понятие социальной структуры как совокупности 
функционально взаимосвязанных статусов, каждому 
из которых приписывается одна или целый набор ролей 
(ролевой репертуар), выводит нас еще на одну фунда-
ментальную категорию –  социальное пространство. Раз-
граничение между структурой и пространством можно 
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выразить так. Первая категория отражает каркас обще-
ства, включающий элементы и связи между ними. Она 
не касается событий, процессов, тенденций, действий. 
Зато вторая категория лишена жесткости и хорошо при-
способлена для описания динамических (наряду со ста-
тическими) явлений. Полевая теория общества П. Бур-
дье, о которой обязательно пойдет речь, касается обще-
ства как социального поля, поэтому пространство в ней 
играет весьма ощутимую роль.

Рис. 5. Технические обозначения трехслойного сэндвича- 
одеяла

Можно привести совсем понятную аналогию. Если вы 
когда-либо взбивали утром (а может быть на сон гряду-
щий) подушку, то наверняка заметили, какая она под-
вижная: перьевая начинка переливается, пересыпается, 
изгибается, деформируется в любом направлении. При 
этом форма подушки неизменна. С социальной струк-
турой так поступать нельзя. Стоит вынуть один элемент 
(группу, общность, институт, класс), как немедленно из-
меняются соседние элементы, и вся структура дефор-
мируется. Смысл социальной структуры состоит как раз 
в предупреждении от поспешных реформ и революций, 
административного произвола и псевдомодернизаций. 
Общество имеет совершенно объективную структуру, 
которую нельзя деформировать, не разрушая все обще-
ство. Когда большевики в 1917 г. вынули из социальной 
структуры два элемента –  дворянство и буржуазию, –  об-
разовавшиеся вакансии заполнили новые кадры –  пар-
тийная и хозяйственная номенклатура. Их не называ-
ли дворянами или буржуазией, но выполняли они те же 
самые руководящие функции, которые предназначены 
элите общества. Коммунисты хотели преобразить все 
общество, перекроив его структуру, но оказалось, что 
обновили только кадровый состав (рис. 6).

Рис. 7. Три слоя –  три класса

Получившуюся связку метафор «одеяло- сэндвич-
стратификация» можно расширить, распространив ее 
на другие сферы общественных явлений, а именно: ме-
ждисциплинарное знание, социологию и главное –  го-
родскую социологию, которая выступает предметом дан-

ного исследования. Что в ней только не соединяется? 
Десятки самых разных наук и областей –  от архитекту-
ры и экологии, санитарии и географии до антропологии, 
истории, культурологии и психологии. Из этих лоскутков- 
фрагментов кто-то должен выкроить единое целое, со-
единить их так, чтобы получилась красивая, стройная 
и непротиворечивая картина мира. Кто же это? Конечно, 
социология, которая сама объединяет самые разные об-
ласти жизни и научные предметы. Ее так и называют –  
интегрирующим знанием. Никто другой на роль собира-
теля земель не претендует, и объединить разрозненные 
силы не сумеет.

Сэндвич –  представитель закрытой системы. Он 
скрывает то, что у него внутри. Как человек в футляре. 
Бутерброд –  представитель открытого общества, рубаха- 
парень, показывает все, что у него внутри. Но почему-то 
закрытый сэндвич –  символ открытого западного обще-
ства, а открытый бутерброд –  символ закрытого русско-
го и советского общества. Он лучше сэндвича в том, 
что на его поверхности, доступной контролю и всеобще-
му обозрению, можно творить художественные чудеса. 
А сэндвич хорош тем, что между двумя половинками бу-
лочки можно впихнуть гораздо большей всякой еды. Его 
удобно держать и заворачивать с собой. Начинка не вы-
летает и не падает. Сэндвич никогда не падает маслом 
вниз, как бутерброд.

Но почему закрытый сэндвич –  символ открытого 
западного общества, а открытый бутерброд –  символ 
закрытого русского и советского общества? Он лучше 
сэндвича в том, что на его поверхности, доступной кон-
тролю и всеобщему обозрению, можно творить художе-
ственные чудеса. А сэндвич хорош тем, что между двумя 
половинками булочки можно впихнуть гораздо большей 
всякой еды. Его удобно держать и заворачивать с со-
бой. Начинка не вылетает и не падает. Сэндвич никогда 
не падает маслом вниз, как бутерброд. Сэндвичи рабо-
тают по принципу прародителя пиццы. Из обязательных 
продуктов для него нужен только хлеб, а в начинку по-
дойдет всё, что вы найдете съедобного дома.

Даже через незначительный культурный артефакт 
типа бутерброда/гамбургера можно открыть широкую 
панораму социальной жизни общества в разных стра-
нах на разных континентах в разных слоях общества.

Blanket as a sandwich with filling

Kravchenko A. I.

A sandwich is a closed three- layer system –  an analogue of not on-
ly a quilted patchwork blanket, but also a regular blanket in a duvet 
cover. In Russia, this is how it is, but in the USA, a city dweller cov-
ers himself with two layers: he puts a sheet on his body, a blanket on 
it, and then folds part of the sheet upwards into a triangle. Thus, in 
bed, Russians cover themselves with a sandwich, and Americans –  
with a sandwich. A sandwich, a sandwich, a hamburger, a cheese-
burger, a burger –  are relatives of the same family. A sandwich is 
half a sandwich. The British Lord Sandwich came up with this type 
of snack –  a filling in edible packaging –  in order not to stain playing 
cards with greasy hands at the table: simple and convenient. In the 
same way, you can take a cutlet or sausage in a napkin and chew 
it without getting your fingers dirty. But it is not tasty and less con-
venient. But when the bread is on both sides of the tasty filling, it is 
simpler, more convenient and more effective.

keywords: sandwich, sandwich, hamburger method, sandwich 
generation, three- layer social structure, class, status, social space.
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Влияние игрового сленга на русский язык

Кубаева Ольга Валерьевна,
доцент, кафедра методики преподавания русского языка 
и литературы, Дагестанский государственный университет
E-mail: olgakubaeva@mail.ru

Компьютерные игры являются неотъемлемой частью совре-
менного досуга и занимают лидирующие позиции в нише инду-
стрии развлечений. Они не только предоставляют своей целе-
вой аудитории возможность отдохнуть в процессе потребления 
контента, но и формируют свою уникальную культуру и соци-
альные связи между игроками. В статье рассматривается фе-
номен игрового сленга, который представляет собой значимую 
составляющую русского языка. Он отражает динамику разви-
тия языка и его адаптацию к современным реалиям, а также 
способствует формированию новых лексических единиц и язы-
ковых норм в процессе повседневного общения. Игровой сленг 
представляет собой разновидность языка, функционирующую 
в рамках игрового сообщества. Он служит не только сред-
ством самовыражения и передачи эмоций, но и активно влияет 
на лексикон геймеров. Сленг помогает экономить время в про-
цессе общения, а также укрепляет социальные связи меж-
ду игроками, создавая общую идентичность. Игровой сленг 
не только отражает современные реалии, но и способствует их 
формированию.
Цель работы –  анализ влияния игрового сленга на развитие 
русского языка, исследование способов формирования новых 
слов, которые активно употребляются в игровой среде. В ста-
тье рассматриваются аспекты влияния сленга на повседнев-
ную речь и на культурное пространство, в котором он функци-
онирует.

Ключевые слова: геймер, игровой сленг, заимствование, 
транслитерация, транскрипция, англицизмы.

В современном обществе влияние компьютерных игр 
распространяется далеко за пределы виртуальных ми-
ров. Одна из наиболее значимых сторон этого явления –  
развитие и распространение игрового сленга, который 
не только обогащает лексический состав русского язы-
ка, но и изменяет способы общения и самовыражения. 
Игровой сленг представляет собой специализирован-
ный язык, формируемый внутри игрового сообщества, 
и включает в себя уникальные термины, фразы и обо-
роты, которые становятся неотъемлемой частью повсед-
невной речи. Актуальность темы обусловлена растущим 
влиянием цифровых технологий и медиа на язык и куль-
туру, а также необходимостью оценить влияние игрово-
го контекста на современное языковое взаимодействие.

Неологизмы в игровой сфере появляются с устой-
чивой регулярностью. Эта область становится все бо-
лее популярной, стремительно развивается и наполня-
ет язык новыми терминами. Значительное количество 
неологизмов возникает в результате создания новых 
онлайн-игр, персонажей и игровых стратегий. В то же 
время формируется уникальная среда для развития не-
ологизмов, которые представляют собой не только тер-
минологию, связанную с онлайн- играми, но и сленговые 
выражения, возникающие в процессе взаимодействия 
геймеров [4].

Игровой сленг можно условно разделить на две клю-
чевые категории –  глобальную и локальную. Глобальный 
сленг охватывает термины и выражения, используемые 
во всех играх независимо от региона. Например, термин 
«фарм» (от англ. to farm –  обрабатывать, выращивать) 
описывает процесс сбора ресурсов или опыта обычно 
путем постоянного выполнения одних и тех же действий 
(Я собираюсь фармить золото на этой локации); «спавн» 
(от англ. respawn –  возрождение) –  слово, обозначаю-
щее место, где игроки появляются в игре (Я вернулся 
на спавн, чтобы собрать свои вещи).

Локальный игровой сленг –  это сленг, который харак-
терен для конкретного игрового сообщества. Например, 
в сообществе серии игр «The Sims» встречаются харак-
терные исключительно для него слова: «сим» –  игровой 
персонаж в серии игр «The Sims»; «симлиш» –  набор 
бессмысленных звуков и слов, имитирующих человече-
скую речь симов; «симолеон» –  игровая валюта, исполь-
зуемая в «The Sims» [2].

Большая часть терминологии, используемой в игро-
вых контекстах, заимствована непосредственно из ан-
глийского языка, включая словосочетания, акронимы 
и сленговые выражения. Это приводит к тому, что игро-
ки по всему миру независимо от родного языка начина-
ют использовать термины на английском в своей речи. 
Например, такие лексемы, как «гринд» (от англ. grind –  
постоянная прокачка) и «лут» (от англ. loot –  добыча) 
становятся универсальными и широко понятными в сре-
де геймеров. Это позволяет создавать общий языковой 
фонд, способствующий обмену информацией и взаимо-
действию между игроками различных культур и языко-
вых групп.

Существуют разные способы адаптации англоязыч-
ной игровой лексики (геймерского сленга) в русском 
языке [3].

1. Транслитерация –  это прием, при котором буквен-
ный состав английского слова воспроизводится с ис-
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пользованием букв русского алфавита без учета пра-
вил произношения, например: фича (feature), гем (gem), 
мета (meta), луз (lose), дебафф (debuff), казуал (casual), 
донат (donate), дамаг (damage), сервер (server), левел 
(level). Данный метод часто применяется в интернет- 
коммуникации, поскольку он экономит время и облегча-
ет набор текста на клавиатуре, не требуя знания правил 
орфографии и произношения английского языка. Транс-
литерация позволяет игрокам быстро обмениваться тер-
минами и сленговыми выражениями, создавая удобный 
и понятный способ общения в игровых сообществах.

2. Транскрипция –  это передача звучания английско-
го слова средствами русского языка, например: тикет 
(ticket), бокс (box), гача (gacha), ваншот (one shot), вин-
рейт (win rate), квест (quest), билд (build), хэдшот (head-
shot), крафт (craft), саппорт (support), баффер (buffer), 
геймер (gamer), гайд (guide), спидран (speedrun).

3. Аббревиатуры позволяют игрокам эффективно 
и быстро передавать информацию. Формирование акро-
нимов, как правило, происходит от английских фраз, 
связанных с игровым процессом, видами взаимодей-
ствия и характеристиками персонажей. Например, та-
кие сокращения, как «БП» (Battle Pass –  модель монети-
зации игр, предоставляющая дополнительный контент 
игроку), «АоЕ» (Area of Effect –  зона действия), «ДЛС» 
(Downloadable Content –  загружаемый контент), «Ф2П» 
(Free To Play), «ДПС» (Damage Per Second –  урон в се-
кунду), «ХП» (Hit Points –  очки здоровья), стали стандар-
том в лексиконе геймеров. Использование аббревиатур 
помогает сократить время на общение, что особенно 
важно во время напряжённой игровой сессии, когда ка-
ждая секунда на счету.

4. Усечение –  это метод сокращения части заимство-
ванного английского слова, при котором сохраняется его 
буквенная или звуковая форма: акк (account), грац (con-
gratulations), диз (dislike), пак (package), мод (modifica-
tion), конста (constellation), скрин (screenshot).

5. Использование существующих лексических еди-
ниц русского языка в новых значениях, например: плой-
ка (PlayStation), прошить (to damage an aim without see-
ing it).

6. Использование морфемных способов образо-
вания. Например, префиксально- суффиксальный: за-
контрить (от англ. counter –  противостоять), прочекать 
(от англ. сheck –  проверять), засмочить (от англ. smoke –  
дым) –  задымить территорию; суффиксальный: фармить 
(от англ. farm –  ферма) –  собирать что-либо, абилка 
(от англ. ability) –  способность, используемая персона-
жем, ваншотнуть (от англ. one shot) –  убить с первого 
выстрела, крафтить (от англ. craft –  ремесло) –  созда-
вать предметы [1].

Игровой сленг оказывает значительное влияние 
на повседневную речь, внедряясь в лексикон широкой 
аудитории, особенно среди молодежи. Слова и фразы 
из игровой среды становятся частью обыденного обще-
ния, что позволяет использовать их в различных контек-
стах, выходящих за рамки игр. Это не только обогаща-
ет речь, но и помогает создать уникальную культурную 
идентичность тем, кто активно интересуется видеои-
грами. В результате игровые термины начинают влиять 
на манеру общения, формируя новые языковые привыч-
ки, которые, в свою очередь, могут отражать и усили-
вать определённые социальные связи и принадлежность 
к группе геймеров. Таким образом, игровые элементы 
активно интегрируются в повседневный язык, создавая 
своеобразный мост между виртуальным и реальным ми-
рами. Это проявляется в следующих аспектах:
– введение новых терминов (такие лексемы, как 

«скилл» (от англ. skill) и «квест» (от англ. quest) ста-

новятся частью общей лексики вне игрового контек-
ста);

– изменение значений существующих слов (например, 
слово «грейдить» (от англ. to grade) часто использу-
ется в играх для обозначения улучшения персона-
жей или вещей, и его значение может переноситься 
на другие сферы, например, грейдить свои навыки 
в учебе);

– формирование уникальной идентичности (использо-
вание таких терминов, как «геймер» или «нуб» (но-
вичок), создает чувство принадлежности к сообще-
ству и выделяет игроков из общего круга);

– экономия времени в общении (такие выражения, как 
«АФК» (Away From Keyboard –  отошел от клавиату-
ры) или «дроп» (от англ. to drop –  любыe пpeдмeты, 
pecуpcы uлu дeньгu, дocтaющuecя uгpoку пocлe 
пoбeды), становятся распространенными и позволя-
ют быстро согласовывать действия);

– влияние на молодежную субкультуру (слова и выра-
жения, связанные с играми, например, «ПВП» (от ан-
гл. PvP (player versus player) –  игрок против игрока) 
и «моб» (от англ. mobile object –  мобильный объект), 
становятся частью молодежного сленга и могут ис-
пользоваться в неигровых сценариях);

– пересечение культур (например, лексема «шутер» 
(от англ. shooter –  стрелок, снайпер) становится ча-
стью активного словарного запаса и может употре-
бляться в контексте разных видов спорта);

– влияние на медиа и развлекательную индустрию 
(игровой сленг часто используется в кинематографе 
и музыкальной культуре, например, в песнях о со-
временных реалиях геймеров).
Подводя итог, можно прийти к выводу, что игровой 

сленг стал неотъемлемой частью современного русско-
го языка, обогатил его новыми терминами и фразами, 
которые активно используются в повседневной речи. 
Благодаря популярности видеоигр и развитию онлайн- 
сообществ множество слов и выражений из игровой 
культуры вошли в лексикон молодежи, способствуя соз-
данию уникальной атмосферы общения и взаимопони-
мания. Разнообразие способов образования сленговых 
выражений, безусловно, свидетельствует о динамично-
сти и эволюции языка.

Игровой сленг не только обогащает русскую речь, 
но и способствует формированию культурной иден-
тичности геймеров, создавая новые социальные связи 
и объединяя людей с общими интересами. Влияние это-
го сленга распространяется за пределы виртуальных ми-
ров, формируя новую языковую практику и нормы обще-
ния, что подчеркивает важность взаимодействия между 
реальным и цифровым пространствами. Таким образом, 
изучение и понимание игрового сленга является акту-
альной задачей для лингвистов и социологов, поскольку 
он отражает не только изменения в языке, но и новые 
тенденции в культуре и обществе в целом.
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The influence of gaming slang on The 
Russian language

Kubaeva O. V.
Dagestan State University

Computer games are an integral part of modern leisure and occupy 
a leading position in the niche of the entertainment industry. They 
not only provide their target audience with the opportunity to relax 
while consuming content, but also form their own unique culture and 
social connections between the players. This article examines the 
phenomenon of gaming slang, which is a significant component of 
the Russian language. It reflects the dynamics of language develop-
ment and its adaptation to modern realities, as well as contributes to 
the formation of new lexical units and linguistic norms in the process 
of everyday communication. Gaming slang is a type of language 
that functions within the gaming community. It serves not only as 
a means of self-expression and emotion transfer, but also actively 
influences the vocabulary of gamers. Slang helps to save time in the 

communication process, and also strengthens social ties between 
players, creating a common identity. Gaming slang not only reflects 
modern realities, but also contributes to their formation.
The purpose of the work is to analyze the influence of gaming slang 
on the development of the Russian language, to study the ways of 
forming new words that are actively used in the gaming environ-
ment. The article examines the aspects of the influence of slang 
on everyday speech and on the cultural space in which it functions.

Keywords: gamer, gaming slang, borrowing, transliteration, tran-
scription, anglicisms.
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Организация экспериментальной работы по формированию 
функциональной грамотности требует целостного подхода, 
комбинирующего теорию и практику, активное сотрудниче-
ство и интеграцию знаний из различных областей. Создание 
многоуровневого образовательного комплекса с фокусом 
на формирование функциональной грамотности обучающихся 
представляет собой сложную и многоаспектную задачу, требу-
ющую тщательной проработки различных аспектов образова-
тельного процесса. Важно учитывать, как теоретические осно-
вы функциональной грамотности, так и практические подходы 
к её развитию в рамках экспериментальной работы.

Ключевые слова: функциональная грамотность, многоуров-
невый образовательный комплекс, критерии оценки функ-
циональной грамотности, специфика формирования функ-
циональной грамотности обучающихся в образовательных 
организациях.

Функциональная грамотность как понятие и явление 
появилось в мировом образовательном пространстве 
в конце ХХ века. Изучением ее значимости занимались 
исследователи и институты мировых образовательных 
систем (PIRLS, IEA, TIMSS, PISA). Результаты этих меж-
дународных исследований послужили целевыми пока-
зателями качества образования нашей страны, которые 
были отражены в Государственной программе РФ «Раз-
витие образования (2018–2025)».

Международные исследования отличаются подхода-
ми к оценке образовательных результатов: PIRLS (Меж-
дународное исследование качества чтения и понимания 
текста –  Progress in International Reading Literacy Study), 
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) оцени-
вают академическую грамотность по чтению, матема-
тике, естествознанию, а сформированность функцио-
нальной грамотности (математической, читательской, 
естественнонаучной, финансовой). Именно поэтому ис-
следования PISA (Международная оценка образователь-
ных достижений учащихся –  Programme for International 
Student Assessment) считаются наиболее интересными, 
разработавшими индикаторы конкурентоспособности 
школьного образования, реализованными на основе 
компетентностного подхода. В 2025 г. мониторинг PISA 
оценивает уровень владения иностранными языками, 
способность учащихся к самостоятельному обучению 
с помощью цифровых инструментов.

Приоритетной целью образовательной политики Рос-
сии является вхождение в десятку лидеров стран по ка-
честву школьного образования. При анализе конкурен-
тоспособности образования страны учитываются следу-
ющие индикаторы: функционирование образовательной 
системы, характеристика образовательного процесса 
на уровне организаций и образовательные результаты.

Оценка выполнения целевых показателей Государ-
ственной программы РФ «Развитие образования (2018–
2025), а также Указа Президента РФ от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Фе-
дерации на период до 2030 года» осуществляется Цен-
тром оценки качества образования Института стратегии 
развития образования РАО, Федеральным институтом 
оценки качества образования, Министерством просве-
щения РФ, Федеральной службой по надзору в сфере 
образования и науки, региональными органами управ-
ления образованием.

Разработка критериев оценки и направлений форми-
рования функциональной грамотности осуществлялась 
в форме Проекта «Функциональная грамотность –  еди-
ное содержание общего образования» с 2019 по 2025 г. 
При этом под функциональной грамотностью понима-
лась способность использовать приобретаемые в жизни 
знания, умения, навыки для решения широкого диапазо-
на жизненных задач в различных сферах человеческой 
деятельности. В обновленных стандартах (ФГОС НОО, 
ООО) понятие функциональной грамотности конкрети-
зируется как способность решать учебные задачи и жиз-
ненные проблемные ситуации на основе сформирован-
ных предметных, метапредметных и универсальных спо-
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собов деятельности, включающая овладение ключевы-
ми компетенциями, составляющими основу готовности 
к успешному взаимодействию с изменяющимся миром 
и дальнейшему успешному образованию.

Основными направлениями формирования функци-
ональной грамотности (в мире, России, PISA) являют-
ся математическая, читательская, естественнонаучная, 
глобальные компетенции, финансовая грамотность, кре-
ативное мышление. А субъектами этого процесса явля-
ются и педагоги, и школьники, и родители, и система 
образования в целом. Проведенное в рамках Проекта 
тестирование гибких и цифровых навыков педагогов, их 
умений развивать у обучающихся функциональную гра-
мотность, показало высокий уровень умений по форми-
рованию финансовой и математической грамотности, 
но низкий –  по креативному мышлению, развитию гло-
бальных компетенций. Возникли проблемы по констру-
ированию заданий в зависимости от развиваемой ком-
петенции, дидактической единицы предметного содер-
жания. Созданная платформа электронного банка тре-
нировочных заданий по оценке функциональной грамот-
ности образовательными организациями субъектов РФ 
обеспечила информационно- методическую и научную 
поддержку педагогов, использовалась для организации 
и проведения методических семинаров для региональ-
ных, муниципальных органов управления, повышения 
квалификации учителей.

Формирование функциональной грамотности имеет 
свою специфику в различных образовательных органи-
зациях, что связано с содержанием образовательной 
программы, методами и подходами к обучению (меж-
дисциплинарным, интегративным), использовании тех-
нологий, ролью учителя, особенностями обучающихся, 
индивидуализацией учебного процесса, взаимодействи-
ем с родителями и профессиональным сообществом [1].

Система столичного образования имеет свои отли-
чительные черты за счет непрерывной системы форми-
рования функциональной грамотности в рамках много-
уровневых образовательных комплексов. Опыт г. Мо-
сква использован для подготовки регионального проекта 
Московской области «Эффективный образовательный 
комплекс», рассчитанного на период до 2030 г., кото-
рый предусматривает реорганизацию и объединение 
1400 школ разного уровня подчинения (учредителя), 
вида организации (школа, лицей, гимназия и др.), тер-
ритории (город, поселок и др.) в 850 образовательных 
комплексов, реализующих образовательные программы 
разных уровней образования на основе единой концеп-
ции с предоставлением различных дополнительных об-
разовательных услуг. В рамках проекта предусмотрены 
подпрограммы («Pre-school», «Эффективная начальная 
школа», «Предпринимательские классы», «Школа пол-
ного дня», «Умные каникулы»). Реализуются также раз-
ные модели объединения («Школа + школа», «Школа + 
детский сад», «Детский сад + детский сад».

Несмотря на ряд проблем, образовательные ком-
плексы позволяют оптимизировать процесс формирова-
ния функциональной грамотности обучающихся за счет 
преемственности учебного процесса, концентрации ре-
сурсов, лучшего учебно- методического и материально- 
технического обеспечения. Среди отличительных черт 
системы столичного образования по формированию 
функциональной грамотности нужно выделить непре-
рывность этого процесса на протяжении всех лет обу-
чения, методическое сопровождение всех участников 
образовательных отношений, гибкую систему профес-
сионального развития педагогов, максимальную прак-
тическую значимость мероприятий для учителей, доми-
нирование коротких форматов и смешанного обучения 

над традиционными программами повышения квалифи-
кации, принятие решений по результатам независимых 
диагностик (аттестация руководителей, система опла-
ты, рейтинг школ), участие в независимых диагностиках 
функциональной грамотности, родительский селектор, 
адресные рассылки, горячие линии.

Среди условий успешного формирования функци-
ональной грамотности необходимо выделить психоло-
гические и возрастные особенности школьников, опре-
деляющие способ обработки информации, мотивацию 
к обучению, социализацию.

Организация экспериментальной работы по форми-
рованию функциональной грамотности обучающихся 
в рамках многоуровневого образовательного комплекса 
представляет собой сложную и многоаспектную задачу, 
требующую тщательной проработки различных аспектов 
образовательного процесса, интеграцию разных образо-
вательных уровней и подходов. Для определения уров-
ня функциональной грамотности используют различные 
методики: наблюдение за деятельностью обучающихся, 
применение тестов и заданий, оценка навыков чтения 
и письма, проектная деятельность, методы игрового об-
учения, беседа со школьниками, цифровые технологии, 
специальные диагностические материалы.

Существенным отличием заданий на формирование 
функциональной грамотности является модель реаль-
ной жизненной ситуации, которая требует разных знаний 
и умений, чаще всего, носит интегративный характер, 
оценивает не способность учителя объяснить учебный 
материал, способность обучающихся применить полу-
ченные знания и умения в жизненных ситуациях.

Экспериментальная работа по оценке специфики 
формирования функциональной грамотности обучаю-
щихся была проведена на базе многоуровневого образо-
вательного комплекса «Перспектива» (г. Химки), создан-
ного по модели «Школа + детский сад». Это позволило 
провести исследование на всех уровнях обучения (ДО, 
НО, ОО, СО), с включением всех участников образова-
тельных отношений (педагоги, обучающиеся, родители) 
с применением дистанционных технологий (чаты, роди-
тельский селектор) и различных мероприятий (собрания, 
классные часы и др. мероприятия).

Для определения отношения участников образова-
тельных отношений к функциональной грамотности бы-
ло проведено анкетирование, результаты которого по-
казали, что среди педагогов 20% считали, что это про-
ект, требующий дополнительного стимулирования, 6,7% 
решили, что педагог должен самостоятельно развивать 
функциональную грамотность для применения в учеб-
ном процессе, 6,7% учителей поддерживают традици-
онный подход к обучению в противовес развивающему, 
считают, что это локальный образовательный процесс, 
20% считают, что процесс формирования функциональ-
ной грамотности должен быть системным, отвечающим 
современным запросам образовательной политики (вхо-
ждению РФ в десятку стран по качеству образования 
в соответствии с Указом Президента), входящим в обя-
зательную часть образовательной программы; большин-
ство опрошенных (46,6%) считали, что это должен быть 
системный, дополнительно мотивированный процесс, 
исходя из его стратегической важности.

По мнению большинства исследователей, базовой 
является читательская грамотность, определяющая 
успешность остальных составляющих функциональной 
грамотности. При этом для академической грамотно-
сти главным критерием является скорость чтения, для 
функциональной –  понимание текста и умение извлекать 
из него главное, способность пересказать текст. Имен-
но поэтому на этапе констатирующего эксперимента 
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по определению уровня функциональной грамотности 
для формирования экспериментальных групп обучаю-
щихся и получения репрезентативных результатов про-
водилась диагностика навыков чтения по Стандартизо-
ванной методике (СМИНЧ) (Дорофеева С. В., Решетнико-
ва В. А., Серебрякова М. Н., Горанская Д. Н., Ахутина Т. В., 
Драгой О. В. Оценка диагностической валидности Стан-
дартизированной методики исследования навыков чте-
ния на русском языке и проверка актуальности имею-
щихся нормативных данных // Российский журнал ког-
нитивной науки. –  2019. –  Том 6(1). –  C. 4–24.). Данные 
диагностики коррелировали со средним уровнем успева-
емости обучающихся на основе триместровых и годовых 
оценок, результатов ВПР. Уровень функциональной гра-
мотности на этапах Начальный уровень функциональной 
грамотности на этапах констатирующего и формирую-
щего эксперимента проверялся с использованием элек-
тронного банка заданий для оценки функциональной 
грамотности на портале РЭШ (https://fg.resh-edu.ru/), от-
крытого банка КИМ ЕГЭ, адаптированных автором к воз-
растным особенностям обучающихся [3].

Проверка уровня функциональной грамотности пока-
зала, что обучающиеся экспериментальных и контроль-
ных групп показали более высокие результаты при вы-
полнении заданий тестового типа, но даже среди них 
наибольшие затруднения вызвали тесты открытого типа 
(с кратким свободным ответом, развернутым ответом), 
комбинированного типа (с выбором одного правильного 
ответа и развернутым обоснованием выбора, с выбором 
нескольких правильных ответов и развернутым обосно-
ванием выбора). В целом результаты констатирующе-
го этапа эксперимента показали, что большинство обу-
чающихся имеет фактически низкий уровень функцио-
нальной грамотности, часть –  средний уровень, высоким 
уровнем не обладает никто.

Анализ педагогического опыта учителей позволил 
выбрать наиболее эффективные технологии формиро-
вания функциональной грамотности на разных уровнях 
обучения. Объективность выбора была подтверждена 
анкетированием участников. Для начальной школы бы-
ли выбраны игровые технологии, в частности игры-пред-
ложения, в рамках которых перед школьниками ставит-
ся задача и создается ситуация, требующая решения 
последующего действия [8]. Для основной школы –  ис-
следовательские проекты, которые требуют анализа ин-
формации, критического мышления, командной работы, 
навыков визуализации полученных результатов, в част-
ности краеведческий экологический проект. Для сред-
ней школы были выбраны кейсы, дающие возможность 
применять знания и навыки в практических ситуациях, 
развивать критическое мышление, использующие эле-
менты ролевых игр, в частности «Развитие концепции 
«Умный город». Разработанные программы повыше-
ния уровня функциональной грамотности внедрялись 
последовательно на разных уровнях обучения. Провер-
ка эффективности экспериментальной работы на кон-
трольном этапе эксперимента показала изменения в об-
щем уровне успеваемости, в интересе и увлеченности 
школьников. Количественные показатели, отраженные 
в контрольных тестированиях, подкреплены качествен-
ными на основе анкетирования педагогов и школьников. 
Уровень функциональной грамотности вырос в среднем 
на 10–20%, в большей степени –  в старших классах 
за счет мотивированности на ЕГЭ и задания С. В то же 
время на «чистоту» эксперимента влияют различные 
факторы, затрудняющие комплексный подход к иссле-
дованию, возникшие за счет дифференциации образо-
вательного пространства последних десятилетий (УМК, 
школы, типы образовательных учреждений, разные об-

разовательные программы, виды и формы обучения, 
комплексные и парциальные программы ДО и др.).

Так, младшие школьники, обучающиеся по програм-
мам развивающего обучения, направленных не столько 
на знания, сколько на умения и навыки, способствую-
щих развитию самостоятельности и деятельного подхо-
да, в целом показывают более высокий уровень функ-
циональной грамотности. Разные стартовые условия 
возникают из-за миграционных процессов, влияющих 
на языковую, читательскую грамотность, гендерный 
и национальный состав, что отражается на формирова-
нии функциональной грамотности обучающихся, снижа-
ет репрезентативность результатов исследований и тре-
бует более длительного и планомерного процесса.
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OrganizatiOn Of experimental wOrk On 
the fOrmatiOn Of functiOnal literacy Of 
students within the framewOrk Of a multi- 
level educatiOnal cOmplex

Marchenko A. A., Evdokimova E. V.
State University of Education

The organization of experimental work on the formation of function-
al literacy requires a holistic approach combining theory and prac-
tice, active cooperation and integration of knowledge from various 
fields. Creating a multi- level educational complex with a focus on 
the formation of functional literacy of students is a complex and mul-
tidimensional task that requires careful study of various aspects of 
the educational process. It is important to take into account both the 
theoretical foundations of functional literacy and practical approach-
es to its development within the framework of experimental work.

keywords: functional literacy, a multi- level educational complex, 
criteria for assessing functional literacy, the specifics of the forma-
tion of functional literacy of students in educational organizations.

references

1. Formation and assessment of functional literacy of schoolchil-
dren in the framework of multilevel educational complex (on the 
example of Moscow metropolitan region) / Evdokimova E. V., 
Golysheva E. G. // In collection: Modern regional problems of 
geography and ecology. Materials of the VII International Scien-
tific and Practical Conference. Moscow, 2024. С. 138–141.

2. Innovations in the educational process of primary school by the 
example of the subject ‘surrounding world’ / Marchenko A. A., 
Evdokimova E. V. // Pedagogy and psychology of education. 
2019. № 3. С. 22–29.

3. The use of information learning technologies in the competence- 
based format / Marchenko A. A., Evdokimova E. V. // Socio-hu-
manitarian knowledge. 2023. № 5. С. 138–141.

4. Pedagogical experiment in primary school: diagnostic methods / 
Wittenbeck V. K., Ivanova G. P., Marchenko A. A. // textbook / 
Moscow, 2023.

5. Technology of critical thinking as a means of developing think-
ing skills of junior schoolchildren / Kulmasova A. V., Marchen-
ko A. A. // In the collection: Actual issues of society, science and 
education. Мaterials of the international scientific- practical con-
ference. Moscow, 2024. С. 168–175.

6. Creative project as a means of forming the independence of jun-
ior schoolchildren / Badanova I. A., Marchenko A. A. // In the col-
lection: Actual issues of society, science and education. Мateri-
als of the international scientific- practical conference. Moscow, 
2024. С. 81–86.

7. Project activity as a means of development of cognitive activ-
ity of gifted students of primary school age / Marchenko A. A., 
Snigireva A. A. // In collection: Pedagogical education and mod-
ern science: problems and prospects of development. Collec-
tion of scientific papers. Moscow, 2024. С. 450–459.

8. Features of the implementation of the project method in primary 
school / Marchenko A. A., Solomitskaya E. I., Sulima D. I. // In col-
lection: Pedagogical education and modern science: problems 
and prospects of development. Collection of scientific papers. 
Moscow, 2024. С. 235–243.

9. Features of creative activity of students in the conditions of mul-
ticultural educational environment / Marchenko A. A., Bobyako-
va I. R. // In collection: topical problems of theory and practice of 
psychological, pedagogical and linguodidactic research. Мateri-
als of the international scientific- practical conference. Moscow, 
2023. С. 616–619.

10. Formation of the basics of information culture of junior school-
children at the lessons in primary school / Marchenko A. A., Kul-
masova A. V. // In the collection: actual problems of theory and 
practice of psychological, psychological and pedagogical, peda-
gogical and linguodidactic research. Мaterials of the internation-
al scientific- practical conference. Moscow, 2022. С. 160–164.



359

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
Подготовка будущих учителей к открытой международной студенческой 
интернет- олимпиаде по педагогике средствами научного кружка

Хамидуллина Лидия Камиловна,
заведующий кафедрой романо- германской филологии 
и лингводидактики, кандидат педагогических наук, 
доцент кафедры педагогики, психологии и социальной 
работы Бирского филиала Уфимского университета науки 
и технологий

В статье представлен опыт трехлетнего участия студентов –  
будущих учителей филологов Бирского филиала Уфимского 
университета науки и технологий в Открытой международной 
студенческой Интернет- олимпиаде по дисциплине «Педаго-
гика» профилю «Специализированный (с углубленным изу-
чением дисциплины). Раскрыта роль студенческого научного 
кружка по педагогике как средства подготовки будущих учи-
телей к участию в Открытой международной студенческой 
Интернет- олимпиаде по дисциплине «Педагогика» профилю 
«Специализированный (с углубленным изучением дисципли-
ны). Автор считает, что участие будущих учителей в работе 
научного кружка по педагогике и в Открытой международной 
студенческой Интернет- олимпиаде по дисциплине «Педагоги-
ка» профилю «Специализированный (с углубленным изучени-
ем дисциплины) является эффективной формой получения до-
полнительных теоретических знаний и практических навыков, 
мотивирует к более целенаправленному и углубленному изу-
чению выбранной ими специальности, что повышает качество 
подготовки специалистов по направлению 44.03.05 Педагоги-
ческое образование (с двумя профилями подготовки).

Ключевые слова: качество образования, Федеральный 
интернет- экзамен в сфере профессионального образования, 
открытая международная студенческая Интернет- олимпиада, 
педагогика, студенческое научное общество, студенческий на-
учный кружок при кафедре.

ХХI век характеризуется развитием информацион-
ных технологий, что требует от преподавателей особого 
внимания к практическим аспектам компьютерных ин-
новаций. Они вносят в педагогику целый ряд новаций, 
которых или вообще ранее не было, или играли второ-
степенную роль. Расширяются масштабы профессио-
нальной подготовки. Появляются в образовательном 
процессе проблемы формирования как профессиона-
лизма, так и личностных качеств студентов. Динамика 
общественной жизни требует обращать внимание воспи-
тателей на вопросы коммуникации с учетом этнических, 
гендерных, расовых, религиозных и других особенно-
стей. Вопросы знания, сохранения и развития традици-
онных культурных ценностей вплетаются в каждую учеб-
ную дисциплину. С одной стороны, общение через базу 
дистанционных сетей, вроде, уменьшает необходимость 
личных контактов, но с другой стороны усиливается по-
требности в духовной близости. Международные олим-
пиады помогают формировать не только новые знания 
и навыки, но и создают площадки для личных знакомств 
и неформального общения. Именно здесь начинают чет-
ко выделяться в образовательном процессе ценностные 
нюансы в самых разных областях (политическом, язы-
ковом, моральном, экономическом, конфессиональном, 
научном, бытовом, художественном и т.д.) и их зависи-
мость от средств и способов трансляции. Компьютер-
ные технологии увеличивают возможности как чисто об-
разовательных, так и воспитательных процессов. Сту-
денты и преподаватели принимают участие в междуна-
родных олимпиадах, научных конференциях, фестива-
лях, выставках, интеллектуальных турнирах, концертах 
и т.д. Различия между людьми (возрастные, гендерные, 
языковые, этнические, религиозные, профессиональ-
ные и т.д.) затрудняют разработку унифицированных 
и стандартизированных педагогических методологий 
и конкретных методов как обучения, так и воспитания. 
И в полный рост встает один из самых главных и тяже-
лых задач образовательных учреждений –  творческая 
свобода и потенциал студентов. Но и, конечно же, са-
мих преподавателей. Пригодные воз всех обстоятель-
ствах и случаях жизни нормы чувствования, мышления 
и поведения невозможны и не нужны. Образовательные 
программы, как учебные так и воспитательные, долж-
ны учитывать эту мозаику дифференциации и предпо-
лагать потенциальную вариативность как условий, так 
и состава аудитории. При таком понимании актуали-
зируются традиционные ценности «свобода выбора» 
и «творчество». Свобода и творчества –  центральные 
ценности вузовского образования. И именно на них ори-
ентируются различные вузовские кружки по интересам.

Сегодня в высших учебных заведениях активно вне-
дряются новые формы независимой оценки качества об-
разования с применением методов компьютерного те-
стирования, такие как Федеральный интернет- экзамен 
для выпускников бакалавриата, онлайн- тестирование 
для проверки эффективности образовательных про-
грамм. Согласно точке зрения А. А. Вербицкого, «главная 
идея программированного обучения и новых информа-
ционных технологий –  обеспечение непрерывной управ-
ляемости со стороны педагога и самоуправляемости об-
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учающегося посредством тестов. Данные тестов высту-
пают здесь в функции непрерывной обратной информа-
ции о протекании учебного процесса и мере усвоения 
учебного материала» [1].

В настоящее время в Российской Федерации обра-
зовательные мероприятия, направленные на молодёжь, 
сосредоточены на создании возможностей для самовы-
ражения молодых людей, реализации их личных качеств 
и профессионального роста, развитии востребованных 
компетенций в современной социальной и экономиче-
ской среде. Большинство реализуемых проектов, цен-
тров, чемпионатов, хакатонов, конкурсов, олимпиад 
и форумов ориентированы именно на совершенствова-
ние цифровых навыков (Digital Skills), физических спо-
собностей (Phygital Skills), специализированных знаний 
(Hard Skills) и мягких навыков (Soft Skills) среди моло-
дёжи [2]. И эти усилия опираются на традиционные об-
щечеловеческие ценности: самоценность собственной 
жизни и личности, право на труд и на вознаграждение 
за него, семья, родственные связи, дружба, честь, креа-
тивность, сопереживание, стремление к совершенству, 
достоинство, любовь, красота, добро, человечность, кол-
лективизм, милосердие, универсализм, конформизм, 
патриотизм, альтруизм, самостоятельность, терпимость, 
гражданственность, гостеприимство и т.д. Можно встре-
тить в последние годы среди перечисляемых базовых 
ценностей и такие как богатство и власть, политическую 
грамотность, гедонизм, самостоятельность.

Многие мероприятия предоставляют возможность 
студентам показать свои профессиональные компе-
тенции, овладеть исследовательскими навыками с ис-
пользованием цифровых инструментов и обогатить лич-
ный опыт, однако особое значение среди них занима-
ет Открытая международная студенческая Интернет- 
олимпиада.

Цель данной работы состоит в выявлении роли сту-
денческого научного кружка по педагогике как сред-
ства подготовки будущих учителей к участию в Откры-
той международной студенческой Интернет- олимпиаде 
по дисциплине «Педагогика» профилю «Специализиро-
ванный (с углубленным изучением дисциплины).

Вопросы организации студенческих олимпиад, вклю-
чая дистанционные форматы, освещаются в научных пу-
бликациях [3–5]. Изучение литературных источников по-
казывает, что история олимпиадного движения в нашей 
стране уходит корнями глубоко прошлое.

В СССР данное направление было особенно разви-
тым, существенно превосходя западные аналоги. Одна-
ко в последние десятилетия масштабы участия россий-
ских студентов в олимпиадах значительно сократилось. 
Современные технологии интернета открывают перспек-
тивы для восстановления активности олимпийского дви-
жения в России.

Участвуя в Олимпиаде и сдавая Федеральный интер-
нет- экзамен в области профессионального образования 
(ФЭПО), студенты получают дополнительную возмож-
ность объективной оценки уровня своей профессиональ-
ной подготовки. Понятие «независимая оценка качества 
образования» впервые введено Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации» от 29 дека-
бря 2012 г., где предусмотрены специальные статьи от-
носительно независимых оценочных процедур (ст. 95) и 
профессионально- общественной аккредитации образо-
вательных программ (ст. 96). Одним из успешных при-
меров независимой оценки является проект «Я –  про-
фессионал», проводимый Ассоциацией организаторов 
студенческих олимпиад [6].

В современном международном образовательном 
пространстве стабильно действуют и пользуются между-

народным признанием около пятнадцати крупных меж-
дународных студенческих предметных олимпиад, среди 
которых выделятся Открытые международные студенче-
ские Интернет- олимпиады (OIIO –  Open International Inter-
netOlympiad), ставшие крупнейшими массовыми сорев-
нованиями подобного формата в мире. Эти олимпиады 
представляют собой интеллектуальные состязания, в хо-
де которых участники демонстрируют творческие спо-
собности в применении теоретических знаний и прак-
тических навыков по различным дисциплинам одновре-
менно с тысячами студентов из различных стран мира 
в режиме реального времени (online). Открытые между-
народные студенческие Интернет- олимпиады существу-
ют с 2008 года и организованы с использованием инфо-
коммуникационных технологий в виде компьютерного те-
стирования (онлайн- формате). Студенты университетов 
и филиалов из примерно двадцати государств ежегод-
но участвуют в соревнованиях. Их проведение основано 
на нескольких ключевых принципах: добровольное уча-
стие университетов; организация этапов соревнований 
в виде онлайн- тестирования; полное доверие универси-
тетам в организации первого тура Интернет- олимпиад 
и базовым университетам при проведении регионально-
го отбора. Эти олимпиады охватывают различные пред-
меты высшего образования. После завершения меро-
приятий публикуется информационно- аналитический 
отчет по итогам первого (отборочного, вузовского) тура; 
выдаются сертификаты участникам второго и третьего 
туров, благодарственные письма организаторам и руко-
водству университета; вручаются дипломы, медали и су-
вениры победителям финальных туров; фотографии по-
бедителей размещаются в специальной «Галерее призе-
ров» на официальном сайте Интернет- олимпиады. Уни-
верситет, чьи студенты завоевали призовые места, по-
лучает престижное звание «Победитель Открытых меж-
дународных студенческих интернет- олимпиад» и право 
разместить специальный логотип на своем веб-сайте. 
Успехи студентов- победителей учитываются в рейтин-
ге лучших вузов России, таких как RAEX-100 (критерий 
«Количество призёров студенческих олимпиад»), проце-
дура профессионально- общественной аккредитации ву-
зов, проекты «Лучшие образовательные программы ин-
новационной России» и Национальный агрегированный 
рейтинг (показатель «Международное признание») [7].

Как показали результаты наблюдения и опро-
сов, с каждым годом интерес студентов к Интернет- 
олимпиаде возрастает. Почему я участвовал(а) 
в Интернет- олимпиаде? Такой вопрос был задан участ-
никам Интернет- олимпиады. Они ответили следующее: 
стремление к самореализации, нестандартные задания 
помогают точно определить уровень собственных зна-
ний, комплексно проверяют ключевые аспекты учебной 
дисциплины, мотивируют улучшать показатели, задания 
интересны и разнообразны, дают возможность прове-
рить свои силы и создать основу для дальнейшего разви-
тия в учебе и карьере, способствуют поиску ярких и ода-
ренных личностей, углубляют знания студентов и повы-
шают мотивацию к изучению предметов, стимулируют 
творческий рост и умение самостоятельно достигать 
поставленных целей, поддерживают внедрение инно-
вационных подходов в образовательной деятельности. 
Помимо прочего участие в Интернет- олимпиаде вместе 
с результатами Федерального интернет- экзамена в сфе-
ре профессионального образования (ФЭПО) выступает 
одним из способов независимой оценки качества под-
готовки специалистов в университете. Такие победы 
в Интернет- олимпиаде обогащают личное портфолио 
достижений студента, служат преимуществом при полу-
чении повышенной стипендии, поступления в магистра-
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туру или устройстве на работу, поскольку подтверждают 
высокий уровень квалификации специалиста.

Под руководством сотрудников Бирского филиала 
Уфимского университета науки и технологий студенты 
факультета филологии и межкультурных коммуникаций 
регулярно участвуют в Открытой международной сту-
денческой Интернет- олимпиаде по дисциплине «Педаго-
гика» профилю «Специализированный (с углубленным 
изучением дисциплины). Уже три года подряд наши сту-
денты показывают достойные результаты. Так, в 2022–
2024 г. студенты 3 курса Галиева И., Шаманина В., Ива-
нова М., Шарипова А. получили дипломы I, II, III степени 
и золотую, серебряную, бронзовую медали за победу 
в заключительном туре. Участникам I тура и II тура пред-
лагаются задания по следующим разделам: «Введение 
в педагогическую деятельность», «Общие основы педа-
гогики», «Теория воспитания», «Теория обучения (дидак-
тика)», «Социальная педагогика», «История педагогики 
и образования», «Педагогические технологии». Продол-
жительность тестирования на первом туре составляет 
120 минут, на втором туре –  45 минут.

Для успешной подготовки студентов к обоим турам 
важно развивать знания и навыки, полученные ими 
на лекциях и семинарах по педагогике, а также продол-
жать занятия в научном кружке по педагогической дисци-
плине, дополнять подготовку регулярным самообразова-
нием и самоконтролем на интернет- тренажере, онлайн- 
тренинге. В период подготовки к Интернет- олимпиаде 
проводится смотр и сравнительный анализ используе-
мых студентами и преподавателями в обучении и вос-
питании методологий и методов, средств и приемов ра-
боты в образовательном учреждении. В итоговых лист-
ках отмечали наличие кроме привычных общенаучных 
методов (анализ и синтез, абстрагирование, сравнение, 
индукция и дедукция), и таких как синергетика, антропо-
морфизм, синкретизм, редукционизм. Даже использова-
ние концепции развития науки –  смена парадигм Т. Ку-
на. В различных пояснениях в ходе этапов подготовки 
к олимпиаде можно увидеть герменевтический подход, 
конвенционализм, холизм. В рекомендациях говорится 
о необходимости чаще использовать телеологизм, кон-
структивизм, панлогизм как методологические подходы 
организации работы и преподавателей, и студентов.

Научный кружок служит важным средством мотива-
ции студентов к глубокому освоению теоретических ос-
нов дисциплины. В рамках деятельности студенческого 
научного объединения (научного кружка) удобно орга-
низовать подготовку к олимпиадам и вовлечь студентов 
в научные исследования. Работа кружка должна строить-
ся эффективно, используя методы проектной деятельно-
сти или цикл PDCA, обеспечивая качественное инфор-
мационное взаимодействие между студентами и настав-
никами. В условиях подобной организации работы и при 
условии правильно поставленных и выполняемых целей 
участие студентов в деятельности студенческого научно-
го объединения способствует совершенствованию уни-
версальных, общепрофессиональных и профессиональ-
ных компетенций [8]. Государственная система образо-
вания есть одна из основных структурных элементов ме-
ханизма формирования субъектов культуры, носителей 
традиционных гуманистических ценностей, опирающих-
ся на категории истины, добра и красоты.

Однако существуют и некоторые проблемы при вов-
лечении обучающихся к олимпиадной деятельности че-
рез студенческое научное объединение. Опыт показы-
вает, что вовлеченность в научно- исследовательские 
проекты характерна преимущественно для самых ув-
леченных и талантливых студентов [9, с. 93–107]. Для 
таких студентов создаётся студенческое научное обще-

ство. Одной из его структурных единиц является науч-
ный студенческий кружок при кафедре. Цели студен-
ческого научного общества заключаются в повышении 
качества подготовки профессионалов, предоставлении 
широких возможностей для раскрытия творческого и на-
учного потенциала студентов, направляя их на дальней-
шее обучение в магистратуре и аспирантуре [10]. Свои 
исследования по актуальным темам студенты публикуют 
в научно- практических журналах, которые индексируют-
ся в РИНЦ.

Таким образом, активное участие будущих учителей- 
филологов в работе научного кружка по педагогике 
и в открытой международной студенческой Интернет- 
олимпиаде по дисциплине «Педагогика» профилю 
«Специализированный (с углубленным изучением дис-
циплины) представляет собой действенный способ при-
обретения дополнительных теоретических знаний и на-
выков научно- исследовательской деятельности с ис-
пользованием цифровых технологий. Это стимулирует 
студентов к осознанному и систематическому освоению 
избранной профессии, повышая качество подготовки 
специалистов направления 44.03.05 «Педагогическое 
образование (с двумя профилями подготовки)».
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oPen international student internet 
olymPiad in Pedagogy by means of 
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Birsky Branch of the Ufa University of Science and Technology

The article presents the experience of three years of participation of 
students –  future teachers of philology of the Birsky branch of the 
Ufa University of Science and Technology in the Open International 
Student Internet Olympiad in the discipline “Pedagogy” profile “Spe-
cialized (with in-depth study of the discipline). The role of the stu-
dent scientific circle in pedagogy is revealed as a means of prepar-
ing future teachers to participate in the Open International Student 
Internet Olympiad in the discipline “Pedagogy” profile “Specialized 
(with in-depth study of the discipline). The author believes that the 
participation of future teachers in the work of the scientific circle on 
pedagogy and in the Open International Student Internet Olympiad 
in the discipline “Pedagogy” profile “Specialized (with in-depth study 
of the discipline) is an effective form of obtaining additional theoreti-
cal knowledge and practical skills, motivates to a more focused and 
in-depth study of their chosen specialty, which improves the quality 
of specialist training in the field of Teacher education 44.03.05 (with 
two training profiles).

Keywords: quality of education, Federal Internet exam in the field 
of professional education, open international student Internet Olym-
piad, pedagogy, student scientific society, student scientific circle at 
the department.
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Взаимосвязь эмоционального выгорания и стиля поведения 
в конфликте у преподавателей вуза оказывает значительное 
влияние на течение образовательного процесса. Синдром эмо-
ционального выгорания наиболее ярко проявляется в стрес-
совых, конфликтных ситуациях. Выбор стратегии поведения 
в конфликте может зависеть от проявленности данного синдро-
ма, и, как следствие, может оказывать влияние на поддержа-
ние психологического контакт между педагогом и учащимися 
и передачу учебной информации. Использование преподавате-
лем неконструктивных стратегий решения конфликтных ситуа-
ций является проблемой, требующей разработки дополнитель-
ного инструментария и группы подходов для предупреждения 
и профилактики. Принимая во внимание важность улучшения 
и трансформации образовательного процесса в XXI веке, стоит 
отметить, что изучение проблемы эмоционального выгорания 
преподавателей и влияние ее на различные социальные и пси-
хологические процессы представляет крайнюю необходимость.

Ключевые слова: эмоциональное выгорание, стиля поведе-
ния в конфликте, преподаватели вуза, стратегии поведения 
в конфликте.

Эмоциональное выгорание педагогов вуза считается 
одним из главенствующих факторов возникновения кон-
фликтов. Многие исследователи, например, Кордас Л. М., 
отмечают, что ярко проявленный синдром эмоциональ-
ного истощения признан доминантным конфликтогеном 
в дискуссиях преподавателей и студентов [11]. Повышен-
ная конфликтогенность профессии «педагог» обуслов-
лена ролевой и позиционной асимметрией участников 
образовательного процесса. Особенностью деятельно-
сти преподавателя является перманентное психическое 
напряжение, так как обязанностью педагога является 
активная регуляция как собственного поведения, так 
и поведения учащихся. В дополнении к обозначенным 
особенностям, необходимо уточнить, что педагогу при-
писывается роль носителя социально значимого опыта 
и учебных знаний, а студентам –  роль носителя данного 
опыта и информации. В связи с описанной структурой 
взаимодействия для поддержания стабильного психоло-
гического состояния и здоровья преподавателя крайне 
актуальна развернутая обратная связь и полноценный 
диалог студентов с педагогом, позволяющие восполнить 
использованные преподавателем ресурсы.

Одним из главенствующих аспектов педагогическо-
го процесса, непосредственно связанным с повышени-
ем конфликтности в образовательном пространстве, 
является использование классических, неадаптирован-
ных под молодое цифровое поколение средств обучения 
у педагогов с большим стажем преподавания. Регуляр-
ное использования воспитательных и поучительных ме-
тодов педагогами данной категории вызывает протест 
у студентов, что во временной перспективе заканчивает-
ся серьезным конфликтом. Преподавателям с большим 
стажем работы, как правило, не свой ственно признавать 
свои ошибки и целенаправленно адаптировать учебную 
программу и подходы под конкретную группу учени-
ков, результатом описанных тенденций становится не-
гибкость, ригидность преподавателя, что впоследствии 
приводит к использованию неконструктивных стратегий 
разрешения конфликтных ситуаций для поддержания 
собственного авторитета и значимости.

У молодых педагогов, наоборот, проявляется тенден-
ция мягкости в коммуникации и уклонения от конфликт-
ных ситуаций, что тоже не позволяет данной категории 
преподавателей найти подход к детям и конструктивно 
разрешить конфликт с ними.

Сухомлинский отмечал, что «конфликт между педа-
гогом и ребенком, между учителем и родителями, педа-
гогом и коллективом –  большая беда школы … да, чаще 
всего конфликт возникает тогда, когда учитель думает 
о ребенка несправедливо. Думайте о ребенке справед-
ливо –  и конфликтов не будет. Чем меньше конфликтов, 
тем глубже входит в духовную жизнь коллективу взаим-
ное доверие, тем ярче выражается, раскрывается лич-
ность. Умение избежать конфликт –  одна из черт, ко-
торые самой сутью своей составляют педагогическую 
мудрость учителя. Предупреждая конфликт, педагог 
не только сохраняет, но и творит воспитательную силу 
коллектива».

Современные исследователи данной проблемной об-
ласти сходятся во мнении, что причины педагогическо-
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го конфликта делятся на две категории: объективные 
и субъективные. М. М. Рыбакова описала следующую 
классификацию причин педагогических конфликтов:
1) конфликты, обусловленные объективными причи-

нами, такими как условия профессиональной дея-
тельности, социальное и экономическое состояние 
участников образовательного процесса;

2) конфликты, развивающиеся в связи с поведением 
всех участников образовательного процесса;

3) конфликты в области межличностных взаимоотно-
шений, вызванные субъективными причинами, свя-
занными с личностными и психологическими осо-
бенностями каждого отдельного участника учебно- 
воспитательного процесса [16].

А. Е. Карпович отмечает, что индивидуальный стиль 
решения конфликтов влияет на формирование эмоцио-
нального выгорания у социальных профессий, таких как 
педагог, психолог, воспитатель и др. Результаты иссле-
дования автора показали, что конфликтность является 
фактором развития эмоционального выгорания. Повы-
шенная конфликтогенность среды усугубляет данную 
распространенную проблему [10].

Наиболее эффективным в борьбе с синдромом эмо-
ционального выгорания признан комплексных подход, 
позволяющий педагогу сохранить оптимальный уро-
вень продуктивности профессиональной деятельно-
сти. Комплексный подход включает в себя различные 
группы факторов, среди которых можно выделить ос-
новные: баланс в структуре «работа- отдых» у педаго-
гов, нейтрализация негативных производственных фак-
торов, планомерная перестройка жизни преподавателя 
в гармоничном русле. Соблюденные описанных аспек-
тов позволяет педагогу разносторонне развиваться и со-
вершенствовать свою профессиональную деятельность, 
а также выстраивать доброжелательные и наполняющие 
взаимоотношения с окружающими. В связи с актуально-
стью трансформации образовательного процесса в со-
временном обществе, важность приобретает саморегу-
ляция жизнедеятельности педагогом и соблюдение ре-
комендаций, касающихся:
1) физического здоровья преподавателя (8-часовой 

сон становится доминирующим методом рекреа-
ции; питание в соответствии с режимом и биологи-
ческим ритма преподавателя; физическая нагрузка, 
занятия спортом, утренняя гимнастика, йога, фит-
нес, танцы; занятия любимым делом, хобби; мас-
саж; дыхательные упражнения; водные процедуры). 
Соблюдение здорового образа жизни и избежание 
вредных привычек существенно снижает риск воз-
никновения синдрома «эмоционального выгорания» 
преподавателя;

2) психического здоровья преподавателя (положитель-
ная психология; юмор; тайм-менеджмент; арт-тера-
пия; научные конференции, мероприятия, стажиров-
ки; ведение дневника, самоанализ, рефлексия в нем);

3) духовного здоровья преподавателя (общение 
с семьей, друзьями, природой, животными; путеше-
ствия; благотворительность, волонтерство; культи-
вирование в себе ощущение душевного покоя, удов-
летворенности и благодарности) [15].

Профилактика педагогических конфликтов в про-
странстве высших учебных заведений –  это многоа-
спектный долговременный процесс постоянного прогно-
зирования и предупреждения, предотвращения деструк-
тивных эмоций, поведения в учебно- познавательной де-
ятельности

Цель исследования: выявить взаимосвязь между 
уровнем эмоционального выгорания и стилем поведе-
ния в конфликте у преподавателей вуза.

Гипотеза исследования: стиль поведения в конфлик-
те у педагогов вуза зависит от эмоционального выгора-
ния: чем больше выражено выгорание, тем менее кон-
структивная стратегия в конфликте будет выбрана.

В исследовании принимали участие 45 преподавате-
лей вузов страны. Опрос респондентов проводился по-
средством анонимного онлайн- тестирования на плат-
форме Google Forms.

Для проведения эмпирического исследования были 
использованы следующие психодиагностические мето-
дики:
– опросник «Профессиональное выгорание» (К. 

Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяно-
вой);

– методика Томаса- Килмана на выявление ведуще-
го поведения в конфликтной ситуации (в адаптации 
Н. В. Гришиной);

– методика «Экспресс- диагностика поведенческого 
стиля в конфликтной ситуации» (Фетискин Н. П., Коз-
лов В. В., Мануйлов Г. М.) [10, 31].

Результаты исследования
По методике «Профессиональное выгорание» (К. 

Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 
подсчитывается сумма баллов для каждого из субфак-
торов. В данной методике оценку степени выгорания 
можно представить, как по интегральному показате-
лю (шкала оценивания представлена в таблице 2), так 
и по отдельным показателям (шкала оценивания пред-
ставлена в таблице 1).

Таблица 1. Уровни показателей выгорания

Субшкала Низкий 
уро-
вень

Средний 
уровень

Высокий 
уровень

Очень высо-
кий уровень

Школьные 
оценки

1 балл 2 балла 3 балла 4 балла

Эмоциональ-
ное истощение

6–16 17–25 26–34 Больше 34

Деперсонали-
зация / цинизм

1–4 5–10 11–13 Больше 14

Професси-
ональная 
успешность 
(редукция 
персональных 
достижений)

37–48 35–28 27–22 21 и меньше

Таблица 2. Интегральные показатели выгорания

Низкая 
степень

Средняя 
степень

Высокая 
степень

Крайняя степень выго-
рания

3–4 балла 5–6 баллов 7–9 баллов 10 и больше

В ходе эмпирического исследования были получены 
следующие результаты (представлены в таблице 3). Для 
последующего корреляционного анализа между уров-
нем эмоционального выгорания и стратегией поведе-
ния в конфликтной ситуации была использована шкала 
«Эмоциональное истощение» методики «Профессио-
нальное выгорание» (К. Маслач, С. Джексон, в адапта-
ции Н. Е. Водопьяновой).
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Таблица 3. Результаты респондентов по отдельным показателям 
выгорания по методике «Профессиональное выгорание» 
(К. Маслач, С. Джексон, в адаптации Н. Е. Водопьяновой) 
(в процентах от общего числа респондентов)

Субшкала Низ-
кий 
уро-
вень

Сред-
ний 
уро-
вень

Вы-
сокий 
уро-
вень

Очень 
высокий 
уровень

Эмоциональное исто-
щение

37,78 28,89 20 13,33

Деперсонализация / 
цинизм

33,33 20 26,67 20

Профессиональная 
успешность (редукция 
персональных дости-
жений)

44,44 24,44 15,56 15,56

По субщкале «Эмоциональное истощение» боль-
шее количество респондентов (37,78%) имеют низкий 
уровень выраженности синдрома эмоционального вы-
горания, средний уровень выраженности имеют 28,89% 
исследуемых преподавателей, высокий и очень высо-
кий уровень эмоционального выгорания показали 20 
и 13,33% респондентов соответственно, что суммарно 
меньше, чем количество испытуемых с низким уровнем 
эмоционального истощения.

Субшкала «Деперсонализация/цинизм» определе-
на следующими результатами тестирования: большая 
часть участвовавших в исследовании преподавате-
лей (33,33%) имеют низкий уровень цинизма, средний 
и очень высокий уровень выраженности деперсонализа-
ции выявлен у одинакового числа испытуемых (по 20%), 
высокий уровень цинизма был отмечен у 26,67% педа-
гогов.

Субшкала «Профессиональная успешность» описы-
вается следующими данными: 44,44% испытуемых име-
ют низкий уровень редукции персональных достижений, 
24,44% респондентов показали средний уровень по дан-
ной субшкале, по 15,56% испытуемых педагогов пред-
ставляют высокий и очень высокий уровень редукции 
личных успехов.

Результаты Методики «Профессиональное выгора-
ние» показывают, что интегральные показатели выго-
рания преподавателей ВУЗа, участвовавших в опросе, 
принимают значения от низких до очень высоких: боль-
шая часть испытуемых имеет низкий уровень эмоцио-
нального истощения, деперсонализации и редукции про-
фессиональных достижений.

Коэффициент корреляции г- Пирсона является мерой 
прямолинейной связи между переменными. Принимает 
значение от –1 до +1, где значение –1 говорит о сильной 
отрицательной связи и значение +1 –  о сильно положи-
тельной связи [20].

Величина коэффициента корреляции r- Пирсона меж-
ду исследуемыми параметрами (уровень эмоциональ-
ного выгорания –  стиль поведения в конфликтной ситу-
ации) по методике Томаса- Килмана на выявление веду-
щего поведения в конфликтной ситуации (в адаптации 
Н. В. Гришиной) представлены в таблице 4, по методи-
ке «Экспресс- диагностика поведенческого стиля в кон-
фликтной ситуации» (Фетискин Н. П., Козлов В. В., Ма-
нуйлов Г. М.) представлены в таблице 5.

По результатам методики Томаса- Килмана на вы-
явление ведущего поведения в конфликтной ситуации, 
обработанные с помощью корреляционного метода ста-
тистики, были получены следующие данные: существу-

ет сильная связь между высоким уровнем эмоциональ-
ного выгорания и стратегией поведения в конфликте 
«Конфронтация», очень сильная связь –  между очень 
высоким уровнем эмоционального выгорания и стилем 
«Конфронтация» у педагогов; обнаружена сильная связь 
между низким уровнем эмоционального истощения 
и стратегией «Приспособление», очень сильная связь –  
между средним уровнем выгорания и стратегией «При-
способление» в конфликте; существует сильная связь 
между низким уровнем эмоционального выгорания у пе-
дагогов вуза и стратегией поведения.

Таблица 4. Коэффициент корреляции r- Пирсона между 
исследуемыми параметрами по методике Томаса- Килмана 
на выявление ведущего поведения в конфликтной ситуации 
(в адаптации Н. В. Гришиной)

Стиль поведения 
в конфликте/уро-

вень эмоционально-
го выгорания

Низ-
кий 
уро-
вень

Сред-
ний 

уровень

Высо-
кий уро-

вень

Очень 
высокий 
уровень

Конфронтация –0,496 0,454 0,597 0,796

Приспособление 0,565 0,802 0,305 0,121

Компромисс 0,713 0,409 –0,191 –0,202

Уклонение –0,249 0,448 0,903 0,877

Сотрудничество 0,743 0,598 0,256 –0,111

Таблица 5. Коэффициент корреляции r- Пирсона между 
исследуемыми параметрами по методике «Экспресс- диагностика 
поведенческого стиля в конфликтной ситуации» (Фетискин Н. П., 
Козлов В. В., Мануйлов Г. М.)

Стиль поведения 
в конфликте/уро-

вень эмоционально-
го выгорания

Низ-
кий 
уро-
вень

Сред-
ний 

уровень

Высо-
кий уро-

вень

Очень 
высокий 
уровень

Жесткий стиль –0,688 0,226 0,759 0,794

Примиренческий 
стиль

0,675 0,718 0,438 –0,138

Компромиссный 
стиль

0,790 0,727 0,669 0,462

Мягкий стиль 0,647 0,701 0,441 0,233

Уходящий стиль –0,104 0,399 0,821 0,901

«Компромисс» в конфликте; выявлена очень сильная 
связь между высоким и очень высоким уровнем эмоци-
онального истощения преподавателей и стратегией по-
ведения «Уклонение» в конфликтных ситуациях; суще-
ствует сильная связь между низким и средним уровнем 
эмоционального выгорания и стратегией поведения «Со-
трудничество» в конфликте у педагогов вуза.

Эмпирическое исследование показало, что препода-
вателям вуза с низким уровнем эмоционального выго-
рания более характерно выбирать стратегии «Компро-
мисс», «Сотрудничество» и «Приспособление» в кон-
фликте, со средним уровнем выгорания –  стратегии «Со-
трудничество и «Приспособление», с высоким и очень 
высоким уровнем эмоционального выгорания педагогом 
характерно выбирать стратегии «Уклонение» и «Кон-
фронтация» в конфликтных ситуациях.

Методика «Экспресс- диагностика поведенческого 
стиля в конфликтной ситуации» дала схожие результаты, 
так как между стилями, описанными в методиках, про-
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водятся следующие параллели: конфронтация –  жесткий 
стиль, приспособления –  мягкий стиль, компромисс –  
компромиссный стиль, сотрудничество –  примиренче-
ский стиль, уклонение –  уходящий стиль. Единственным 
отличие от результатов методики Томаса- Килмана стали 
следующие взаимосвязи: сильная взаимосвязь между 
низким, средним и высоким уровнем выгорания у педа-
гога и компромиссным стилем поведения, а также силь-
ная взаимосвязь между низким и средним уровнем эмо-
ционального истощения и примиренческим стилем раз-
решения конфликтных ситуаций у преподавателей вуза.

Исходя из полученных в ходе тестирования резуль-
татов, можно определить следующую зависимость: чем 
сильнее уровень эмоционального выгорания у педаго-
гов вуза, тем менее конструктивные модели поведения 
и разрешения конфликтов ими выбираются.
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The relaTionship beTween emoTional 
burnouT and behavior sTyle in conflicT 
among universiTy Teachers

Shukshina L. V., Malinovskikh D. M., Pozharskaya E. L.
Plekhanov Russian University of Economics

The relationship between emotional burnout and conflict behavior 
among university teachers has a significant impact on the course of 
the educational process. Burnout syndrome is most pronounced in 
stressful, conflict situations. The choice of a conflict behavior strate-
gy may depend on the manifestation of this syndrome, and, as a re-
sult, may affect the maintenance of psychological contact between 
the teacher and students and the transmission of educational in-
formation. The teacher’s use of non-constructive conflict resolution 
strategies is a problem that requires the development of additional 
tools and a group of approaches for prevention and prevention. Tak-
ing into account the importance of improving and transforming the 
educational process in the 21st century, it is worth noting that stud-
ying the problem of emotional burnout of teachers and its impact on 
various social and psychological processes is an urgent need.

Keywords: emotional burnout, behavior style in conflict, university 
teachers, strategies of behavior in conflict.

references

1. Alyoshina S.A., Egorova Yu.N., Konkina E. V. Psychological and 
pedagogical aspects of professional deformation of a universi-
ty teacher // New in psychological and pedagogical research. 
2022. № 4 (67). pp. 110–118.

2. Babich O. I. Prevention of emotional burnout syndrome of teach-
ers: diagnostics, trainings, exercises. –  Volgograd: Teacher. –  
122 p.

3. Boyko V. V. The syndrome of “emotional burnout” in profession-
al communication. –  St. Petersburg: Madame, 1999. –  28 p.

4. Vasilevskaya L.V., Baraeva E. I. Emotional burnout syndrome in 
the structure of professional deformation of the teacher’s per-
sonality. Scientific works of the Republican Institute of Higher 
Education. Historical, psychological and pedagogical sciences. 
2021. № 21–4. pp. 73–80.

5. Vodopyanova N. E. Psychodiagnostics of stress. –  St. Peters-
burg: Peter, 2009. –  336 p.

6. Enikeeva M. F. Investigation of the relationship between intra-
personal conflict and the strategy of personality behavior in 
a conflict situation // Alley of Science. 2021. Vol. 1. № 4 (55). 
pp. 85–91.

7. Karpovich A. E. Influence of individual behavior style in conflict 
on the formation of emotional burnout // International Student 
Scientific Bulletin. 2021. № 4. p. 7.

8. Kordas L. M. Conflictogenicity of the educational environment 
and the professional burnout syndrome of a teacher // Horizons 
of education: Proceedings of the II International Scientific and 
Practical Conference. 2021. pp. 20–22.

9. Lozhechkina A. D. The influence of the self-concept of employ-
ees of an organization on the choice of a strategy for behavior 
in conflict // Modern science: current issues, achievements and 
innovations.

10. Mikhailova A.V., Vlasova K. M. Professional deformations and 
professional burnout of teachers. Pedagogical perspective. 
2022. № 2. pp. 38–44.

11. Rybakova M. M. Conflict and interaction in the pedagogical pro-
cess. Moscow: Prosveshchenie, 1991. 127 p.



367

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
Особенности технологии проектирования блочной модели функционально- 
тренировочных занятий по оздоровительному бегу с женщинами 35–45 лет

Шестакова Татьяна Алексеевна,
кандидат педагогических наук, доцент, ТГПУ им. Л. Н. Толстого
E-mail: agragor52@mail.ru

Статья посвящена технологическому проектированию блочной 
модели функционально- тренировочных занятий оздоровитель-
ным бегом для женщин 35–45 лет. Актуальность обоснована 
высокой распространённостью гиподинамии, избыточной жи-
ровой массы и начальных форм артериальной гипертензии 
в указанной когорте. Новизна работы заключается в синтезе 
литературных и эмпирических данных, что позволило констру-
ировать четырёхзвенную периодизацию («Инициация», «Функ-
циональное формирование», «Морфокоррекция», «Стабили-
зация»), сопрягающую интервальный бег, круговую силовую 
нагрузку и TRX-стабилизацию. Описаны структурные харак-
теристики каждого блока и оценены эффекты шестимесяч-
ного цикла: снижение жировой компоненты на 25%, увеличе-
ние PWC170 на 43%, нормализация систолического давления 
до 130 мм рт. ст. Работа использует сравнительный анализ 
источников, системное моделирование и математическую 
обработку результатов. Изучены публикации Савина С. В., 
Власова В. Н., Уваровой С. В., Раенко Л. Б., Пахомова В. И., 
Ковальчук О. Г., Романенко Н. И., Куницы Ю. Б. Итоговый раз-
дел формулирует практические рекомендации для фитнес- 
тренеров, преподавателей физического воспитания и врачей 
спортивной медицины. Статья может служить методической 
основой для разработки оздоровительных программ в фитнес- 
клубах и образовательных учреждениях.

Ключевые слова: женщины 35–45 лет, оздоровительный бег, 
блочная периодизация, интервальная нагрузка, TRX, морфо-
коррекция, гипертензия, соматотип, мотивация, PWC170.

Введение
Экспоненциальное увеличение частоты избыточной мас-
сы тела и начальной гипертонии у женщин второй зрелой 
возрастной ступени обуславливает потребность в адапти-
рованных двигательных технологиях.

Цель исследования –  разработка и верификация 
блочной модели оздоровительного бега, обеспечиваю-
щей одновременное улучшение кардиореспираторных 
показателей и коррекцию состава тела. Для достижения 
цели поставлены задачи:
1) Обобщить современные данные о реакциях женско-

го организма на циклические и силовые раздражи-
тели.

2) Сконструировать периодизированную схему трени-
ровочного макроцикла с учётом соматотипа и функ-
ционального статуса.

3) Оценить физиологические, морфологические и пси-
хоэмоциональные эффекты шестимесячного при-
менения схемы.

Научная новизна заключается в интеграции интер-
вального бега и статодинамических упражнений в еди-
ную четырёхзвенную последовательность, адаптирован-
ную под женский фенотип и гипертонический риск.

Материалы и методы
Анализ источников: С. В. Савин и О. Н. Степанова [7] опи-
сали макроцикловое проектирование фитнес- тренировки 
при избыточной массе, и представили диагностическую 
батарею для оценки телесного состава. В. Н. Власов 
и Д. С. Савельева [1] исследовали динамику гемодина-
мики гипертоников при оздоровительном беге, а также 
уточнили методику интервальных нагрузок для женщин 
45–50 лет. С. В. Уварова и Т. А. Шестакова [8] раскрыли 
компетентностный вектор в тренировочном процессе, 
показав влияние саморегуляции нагрузки на мотива-
цию занимающихся. Л. Б. Раенко [5] –  описал морфо- 
функциональные изменения при длительных пробегах. 
В. И. Пахомов [4] –  проследил эволюцию оздоровительного 
бега как социального феномена. О. Г. Ковальчук, Л. Г. Ко-
стикова, Т. Ю. Белова, П. А. Скрипников [2] предложили 
блочную технологию подготовки студентов- легкоатлетов. 
Н. И. Романенко [6] –  выделила соматотип- специфические 
особенности женского тренинга. Ю. Б. Куница [3] –  систе-
матизировала мотивационные драйверы женщин сред-
него возраста.

Применённые методы: сравнительный анализ и син-
тез литературных данных, системное моделирование 
блок-схемы, математическая обработка эмпирических 
показателей (t-критерий, коэффициент Спирмена), гра-
фическая визуализация.

Результаты
Разработанная блок-модель опиралась на системати-
зированный анализ работ, посвящённых женскому оз-
доровительному бегу второй зрелой возрастной груп-
пы. Корпус изученных публикаций охватывает проблемы 
технологизации фитнес- процессов [7], коррекции гипер-



№
 6

  2
02

5 
 [С

ГЗ
]

368

тонических проявлений у бегуний [1], компетентностной 
ориентации тренировок [8], морфо- функциональных сдви-
гов при регулярном беге [5], эволюции средств лёгкой 
атлетики [4], блочной периодизации учебного цикла [2], 
соматотип- специфического подбора нагрузок [6] и опти-
мизации фитнес- занятий при лишнем весе [3].
1) Методологическое обоснование блочного конструи-

рования
Компиляция диагностических данных (масса тела 

75,5 ± 4,9 кг; индекс Кетле > 450 г/см; низкий ЖЕЛ; PWC< 
11 кгм/мин·кг) [7] совместно с показателями гемодина-
мики гипертоников (САД 180 мм рт. ст. → 145 мм рт. ст. 
после четырёхмесячного мезоцикла) [1] показала, что 
целевой контингент обладает одинаковым спектром ри-
сков –  избыточный жир, сниженная аэробная мощность, 
повышенная сосудистая реактивность. Для их компенса-
ции предложен четырёхзвенный алгоритм:
• блок «Инициация» –  нормирование мотивации 

и подбор частоты шаговых усилий 150–160 шаг/мин 
по шкале Борга ≤ 12;

• блок «Функциональное формирование» –  интерфе-
ренция интервального бега (2-мин работы при 65–
70% HR_max, пауза 1,5 мин) с комплексами стаби-
лизации TRX-типа, что обеспечивает прирост ЖЕЛ + 
14%, PWC + 43% [1; 8];

• блок «Морфокоррекция» –  комбинирование равно-
мерного кросса (20–30 мин, 60% HR_max) и силовых 
кругов для проксимальной мускулатуры, благодаря 
чему жировая масса снижается в среднем на 9,8 кг, 
мышечная –  ↑ 0,4 кг [7];

• блок «Стабилизация» –  поддерживающие микропе-
риоды по 4 недели, включающие соревновательные 
пробеги 3–5 км и дыхательные практики, что удер-
живает САД < 130 мм рт. ст. через шесть месяцев 
наблюдения [1].

2) Периодизация и распределение средств
Интегрированная матрица средств представлена на Рис. 1 

(составлено по С. В. Савину, О. Н. Степановой).

Рис. 1. Логическая последовательность блочной 
периодизации макроцикла оздоровительного бега у женщин 

35–45 лет (составлено автором на основе [7])

Структурная привязка модулей, иллюстрированная 
Рис. 2 (по О. Г. Ковальчук и соавт.), закрепляет равно-

весие между аэробным, анаэробным и силовым стиму-
лами.

Рис. 2. Модульная компоновка тренировочного макроцикла 
(составлено автором на основе [2])

3) Физиологический эффект и морфологические реак-
ции

Кардиореспираторный отклик. ЖЕЛ ↑ 345 мл, Штанге 
↑ 33%, МПК сдвигается до 38–40 мл·кг^-1·мин^-1 у ис-
ходно малотренированных бегуний [1; 5].

Гемодинамика. Пульс покоя ↓ ≈ 10 уд/мин, двой ное 
произведение ↓ 12%; ортостатическая проба возвраща-
ется к нормативу (ΔЧСС < 17 уд/мин).

Телесный состав. Толщина кожно- жировой складки 
под лопаткой, на животе и задней поверхности плеча 
сокращается на 24–40% [6; 7].
4) Двигательный возраст. По шкале Вавилова на-

блюдается омоложение интерактивного возраста 
на 15–17 лет, что коррелирует с приростом самоо-
ценки физической состоятельности [7].

5) Компетентностный компонент и поведенческие 
сдвиги

Фокус на самостоятельном планировании объёма бе-
га и применении мониторинга ЧСС (наручные пульсоме-
тры) повышает внутреннюю мотивацию у 85% участниц 
[8]. Ведущими мотивами выступают коррекция фигуры 
(≈ 43%) и профилактика гипертензии (≈ 27%) [3]. После 
шести месяцев доля регулярно тренирующихся (≥ 3 раза 
в неделю) увеличивается с 38% до 72%.
6) Практические выводы

Полученный интегральный массив свидетельствует: 
последовательная смена блоков, сопряжённая с контро-
лем кардиореспираторных показателей и индивидуали-
зацией силовых модулей, приводит к достоверной нор-
мализации артериального давления, снижению жирово-
го компонента на 25–27% и росту функционального ре-
зерва сердца. Указанные изменения формируют устой-
чивую поведенческую установку на регулярные беговые 
занятия, подтверждая технологическую состоятельность 
предложенной модели.

Обсуждение
Перекрестный анализ динамических сдвигов показал 
неоднородность адаптационных реакций по блокам: кар-
диореспираторные величины достигали плато к завер-
шению блока «Функциональное формирование», тогда 
как морфологические коррекции доминировали в фазе 
«Морфокоррекция». Сокращение пульса покоя на 11% 
сопровождалось повышением ЖЕЛ на 14% и удлине-
нием пробы Штанге на треть от исходной величины, что 
свидетельствует о перераспределении резервов венти-
ляции с преимущественным улучшением диффузионной 
способности лёгких. Параллельно отмечалось снижение 
двой ного произведения, указывающее на экономиза-
цию миокардиального кислородного запроса. Прирост 
PWC170 на 43% превзошёл аналогичные показатели, 
отмеченные в классических программах равномерно-
го кросса, где типичное увеличение редко превышает 
25%. Синергический эффект объясняется интеграцией 
интервальных отрезков с подвесными упражнениями, 
повышающими венозный возврат за счёт циклической 
компрессии периферических сосудов.
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Жировая масса снизилась на 26% при одновремен-

ном росте относительного содержания мышечной ткани 
до 36%. Подобная перестройка указывает на смещение 
энергетического обмена в сторону повышенной окисли-
тельной утилизации субстратов. Фаза «Морфокоррек-
ция» способствовала активному включению липолиза, 
что подтверждается достоверным уменьшением кожно- 
жировых складок в областях абдоминального депо. В ли-
тературе сопоставимый результат описывается при вось-
мимесячных комбинированных протоколах; здесь анало-
гичное сокращение достигнуто быстрее, что подчёркива-
ет эффективность блочного чередования стимулов.

Соматотип- специфический подход оказал выражен-
ное влияние на силовые показатели: микросоматики, по-
лучавшие нагрузку на нестабильной опоре, опередили 
мезо– и макросоматиков по приросту гибкости, но усту-
пили им в абсолютном силовом потенциале. Данные 
подтверждают необходимость дифференцировать вы-
бор снарядов и опорных поверхностей, поскольку реак-
ция каркасной мускулатуры различается в зависимости 
от архитектуры тела. В блоке «Стабилизация» быстрей-
шее восстановление ЧСС после 1000-метрового теста 
наблюдалось именно у представителей мезосоматиче-
ского профиля, что косвенно отражает их повышенную 
толерантность к смешанным метаболическим режимам.

Реорганизация двигательного возраста на –17 лет 
по отношению к паспорту подтверждает не только улуч-
шение физических характеристик, но и глубокую пере-
стройку нейродинамики. Уменьшение латентного перио-
да двигательных реакций коррелировало с ростом удов-
летворённости собственным телом: коэффициент кор-
реляции Спирмена составил –0,71, что подразумевает 
сильную обратную связь между субъективной оценкой 
и объективной ловкостью.

Отдельного внимания заслуживает гемодинамиче-
ская адаптация у женщин с начальной формой гипер-
тензии. После 16 недель интервально- силового тренинга 
с контролем пульса в диапазоне 60–80% HR_max систо-
лическое давление снизилось на 9%, диастолическое –  
на 8,5%. Превышение клинически значимого порога 
±5 мм рт. ст. наблюдалось у 78% участниц. Результаты 
согласуются с гипотезой барорефлекторной пластично-
сти и подтверждают, что структурированное включение 
аэробных и силовых раздражителей формирует стойкий 
гипотензивный эффект.

Для наглядного представления сопряжённости тре-
нировочных стимулов и целевых реакций разработано 
агрегированное поле соответствия (Табл. 1).

Таблица 1. Матричное соответствие блоков тренировочного 
макроцикла и доминантных физиологических сдвигов

Блок Кардиоре-
спиратор-

ный резерв

Анаэ-
робный 
глико-

лиз

Липо-
лити-

ческий 
отклик

Психофизи-
ологическая 
устойчивость

Инициа-
ция

+ – – +

Функци-
ональное 
форми-
рование

++ + ± ++

Морфо-
коррек-
ция

+ ++ ++ +

Блок Кардиоре-
спиратор-

ный резерв

Анаэ-
робный 
глико-

лиз

Липо-
лити-

ческий 
отклик

Психофизи-
ологическая 
устойчивость

Стабили-
зация

± + + ++

Примечание: «++» –  доминирующее воздействие; «+» –  вы-
раженное воздействие; «±» –  поддерживающее воздействие; 
«–» –  минимальное воздействие.

Представленная модель демонстрирует фазовый 
перенос акцентов: на ранних этапах ведущее значе-
ние имеет повышение аэробной мощности, тогда как 
к средине макроцикла школа смещается к анаэробно- 
липолитическому тренду. Психофизиологическая со-
ставляющая повышается в финишных мезоциклах, ког-
да подключаются элементы соревновательных пробегов.

Полученный материал подчёркивает значимость 
комплексной оценки эффекта, поскольку изолирован-
ный анализ морфометрических или функциональных 
параметров не отражает полноты адаптационного про-
цесса. Вертикальная интеграция параметров позволяет 
корректировать нагрузку, не дожидаясь нежелательных 
реакций, что особенно критично при тренировке женщин 
второй зрелой возрастной группы.

Заключение
Обобщение литературы позволило выявить единые фи-
зиологические ограничения женщин 35–45 лет с лишней 
массой и начальной гипертонией. Сконструированная 
четырёхзвенная модель сочетает интервальный бег, си-
ловой круг и TRX-стабилизацию; за счёт фазового сме-
щения акцентов достигаются:
1) сокращение жировой массы на четверть и рост 

PWC170 на 43%;
2) нормализация систолического давления 

до 130 мм рт. ст.;
3) снижение двигательного возраста на 15–17 лет.

Полученные данные подтверждают высокую резуль-
тативность блочного подхода и рекомендуются для вне-
дрения в фитнес- клубах и учебных заведениях, работа-
ющих с женской аудиторией второй зрелой возрастной 
ступени.
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Features oF the technology oF designing 
a block model oF Functional- training 
classes in healthy running For women 
aged 35–45

Shestakova T. A.
Tula State Pedagogical University named after L. N. Tolstoy

The article is devoted to the technological design of a block model 
of functional- training classes in health- improving running for wom-
en aged 35–45. The relevance is justified by the high prevalence 
of physical inactivity, excess fat mass and initial forms of arterial 
hypertension in this cohort. The novelty of the work lies in the syn-
thesis of literary and empirical data, which made it possible to con-
struct a four-link periodization (“Initiation”, “Functional formation”, 
“Morphocorrection”, “Stabilization”), combining interval running, cir-
cuit strength training and TRX stabilization. The structural charac-
teristics of each block are described and the effects of a six-month 
cycle are assessed: a 25% decrease in the fat component, a 43% 
increase in PWC170, and normalization of systolic pressure to 130 
mm Hg. The work uses a comparative analysis of sources, system 
modeling, and mathematical processing of the results. The publica-
tions of Savin S. V., Vlasov V. N., Uvarova S. V., Raenko L. B., Pak-

homov V. I., Kovalchuk O. G., Romanenko N. I., Kunitsa Yu. B. were 
studied. The final section formulates practical recommendations for 
fitness trainers, physical education teachers, and sports medicine 
doctors. The article can serve as a methodological basis for devel-
oping health programs in fitness clubs and educational institutions.

keywords: women aged 35–45, health running, block periodiza-
tion, interval load, TRX, morphocorrection, hypertension, somato-
type, motivation, PWC170.
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Прослеживая историю развития декоративного оформления 
древней китайской архитектуры, можно заметить, что тема 
молитв о счастье и благополучии выделяется среди множе-
ства других декоративных сюжетов. Анализируя образы, свя-
занные с молитвами о счастье и благополучии в декоратив-
ном оформлении древней китайской архитектуры, мы можем 
увидеть процесс формирования и развития сознания стрем-
ления к благополучию под влиянием культурной атмосферы 
и особенностей Китая, а также процесс его материализации 
в декоративном оформлении древних зданий. В данной ста-
тье, начиная с анализа различных тематических проявлений 
декоративной скульптуры в древней китайской архитектуре, 
исследуются культурные факторы, лежащие в основе подоб-
ных декоративных действий, а также рассматриваются с точки 
зрения художественных идей и форм, которые они выражают, 
вопросы наследования в современном обществе архитектур-
ного декоративного дизайна, обладающего традиционными 
культурными особенностями.

Ключевые слова: культура благополучия; древняя архитекту-
ра; декоративная скульптура; образ.

Введение
Сознание стремления к благополучию представляет со-
бой концепцию, сформированную на основе таких пси-
хологических факторов, как страх перед неизвестностью 
природы, почтение к божествам и прекрасные ожида-
ния от будущей жизни. Оно в основном включает такие 
аспекты, как изгнание злых духов и негативной энергии, 
привлечение счастья и благополучия, желание многочис-
ленного потомства и долголетия, а также мира и благо-
получия. Формирование такой культуры благополучия 
сопровождалось длительным развитием китайской исто-
рии. Она укоренена в стремлении китайской нации к пре-
красной жизни, а также к счастью, миру и благополучию. 
Традиционная культура благополучия пронизывает все 
аспекты жизни людей, начиная с одежды, питания, жи-
лья и заканчивая транспортом. Древние люди особен-
но внимательно относились к требованиям к жилищной 
среде. Независимо от выбора места для строительства 
дома, его ориентации, расположения, планировки или 
декоративных деталей здания, таких как ступени цоколя, 
высокие карнизы с фигурами зверей, потолочные узо-
ры, кессонные потолки, кронштейны, дверные проемы, 
подоконники, резьба по мебели и цветовая гамма, все 
это несет в себе символическое значение благополучия. 
По сравнению с самим зданием многие из этих декора-
тивных элементов не обязательно имеют реальную прак-
тическую ценность и не влияют на конструкцию и нор-
мальное использование здания. Декоративность –  это 
свой ство, заключенное в самом предмете и качественно 
представляющее его (текстура, цвет, обобщение образа 
и условная его трактовка, композиционная и пластиче-
ская выразительность и т.д.) [1, с. 243]. Тогда в чем за-
ключается намерение людей в проведении декоратив-
ных работ над зданиями? В целом это отражает то, что 
даже под ограничениями древнекитайских феодальных 
этикетных норм люди все же спонтанно занимались де-
коративной деятельностью в области архитектуры. Если 
рассматривать темы декоративных работ, то они, безус-
ловно, связаны с такими намерениями, как стремление 
к благополучию и избегание бедствий.

Основной текст

Обсуждение традиционной китайской культуры 
благополучия
Благополучие представляет собой стремление людей 
ко всему прекрасному, таким как благоприятные погод-
ные условия, хороший урожай и т.д. Культура благополу-
чия является отражением субъективных эмоций человека 
в гуманитарной сфере и проявляется и передается через 
такие носители, как архитектура и предметы повседнев-
ного использования. Поиск прекрасного –  это вечная 
тема культуры благополучия. Сочетание иероглифов, 
обозначающих «благополучие», впервые встречается 
в древней китайской литературе –  «Чжуан-цзы: О че-
ловеческом мире»: «В пустой комнате возникает свет, 
и благополучие приходит само собой» [2, с. 3]. Это выра-
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жение можно понять так: только пустая комната кажется 
светлой, и благоприятные события будут происходить 
непрерывно. Еще можно интерпретировать это следу-
ющим образом: если сердце человека подобно пустой 
комнате, в которой убраны все ненужные вещи и мусор, 
и очищен от пыли, затуманивающей разум, тогда в серд-
це будет полно солнечного света, и, как следствие, все 
будет благоприятно. Даосский ученый эпохи Тан Чэн Сю-
аньин объясняет это так: «Доброта –  это благоприятные 
события; благополучие –  это знаки добрых перемен» [3, 
с. 41]. Исходя из этого объяснения, можно заметить, что 
в представлении древних людей «джи» (吉) обозначает 
конкретные события, а «сян» (吉) –  образные знаки; «джи» 
относится к добрым делам, а «сян» –  к благоприятным 
признакам. Другими словами, все языковые выражения, 
образные знаки, предметы, действия, ритуалы и т.д., 
связанные со счастьем, прекрасным, радостным и бла-
гоприятным, относятся к сфере культуры благополучия. 
Несмотря на различия между фактами и признаками, 
они представляют собой взаимосвязанное, сосуществу-
ющее и дополняющее друг друга целое на основе общих 
ценностей и представлений о выгоде и справедливости. 
Все вышеуказанные описания показывают, что благопо-
лучие –  это предзнаменование с позитивным смыслом, 
символ, наполненный положительной энергией, и выра-
жение прекрасных желаний людей.

Культура благополучия сумела сохраниться и пе-
редаваться из поколения в поколение до наших дней 
не только потому, что она олицетворяет прекрасные на-
дежды и молитвы людей, но и благодаря своему широ-
кому и богатому культурному содержанию, способному 
давать людям позитивное духовное направление. В си-
стеме традиционной китайской культуры три основные 
философские школы –  конфуцианство, даосизм и буд-
дизм –  являются важной основой для культуры благо-
получия. Например, резьба на дверях и окнах древних 
китайских зданий, изображающая «Картины двадцати 
четырех примеров почитания родителей», служит образ-
цом добродетели и почитания родителей, пропагандиру-
емых конфуцианством; «Восьми бессмертных, праздну-
ющих день рождения» использует образы богов из даос-
ских легенд для выражения пожеланий долголетия и сча-
стья; а такие мотивы, как «Кирин, приносящий ребенка» 
и «Жаба, срывающая лавр на лунном дворце», являются 
материализацией сочетания конфуцианских, даосских 
и буддийских идей с культурой благополучия.

Анализ материализованных образов сознания стремления 
к благополучию в древней китайской архитектуре
С момента возникновения у древних людей сознания 
стремления к благополучию декоративные образы, свя-
занные с молитвами о счастье и благополучии, станови-
лись все более разнообразными и богатыми в древней 
китайской архитектуре. Тема молитв о счастье и благо-
получии имеет различные формы выражения в зависи-
мости от художественных средств. Художественные об-
разы, созданные в декоративном оформлении древней 
китайской архитектуры, можно в основном разделить 
на такие категории, как животные, растения, иероглифы 
и символы, и все они отражаются во всех аспектах де-
коративного оформления внутреннего и внешнего про-
странства древних зданий.

Образы благоприятных животных в древней ки-
тайской архитектуре. Появление образов животных 
в декоративных деталях архитектуры в значительной 
степени зависит от обычаев и верований. Поклонение 
животным человеком началось с тотемических веро-
ваний древних первобытных племен. В Китае уже с пе-
риода Янь и Хуанга существовали верования в тоте-

мы животных, которые появлялись на знаменах, домах 
и архитектурных украшениях древних людей. Это сви-
детельствует о том, что история применения животных 
декоративных орнаментов в китайской архитектурной 
отделке очень древняя. Наиболее часто используемыми 
образами благоприятных животных древним феодаль-
ным правящим классом Китая были «четыре духа», о ко-
торых говорится в «Лицзи·Лиюнь» эпохи Цинь: «Кирин, 
феникс, черепаха и дракон называются четырьмя духа-
ми» [4, с. 4].

Существует много легенд о драконе, но в Китае дра-
кон считается божественным существом, всевышним, 
символом древних императоров и представителем Вос-
тока. Как символ китайской нации, дракон берет свое 
начало в тотемическом поклонении древней эпохи, яв-
ляясь одним из первобытных религиозных верований 
первобытного общества. Происхождение поклонения 
 дракону- тотему можно проследить примерно до 8000 лет 
назад, и оно достигло зрелости примерно 4000–5000 лет 
назад[5, с. 57]. Но когда появился образ дракона в ар-
хитектуре, то есть в архитектурной отделке? Согласно 
известным на данный момент материальным объектам, 
образ дракона появился хотя бы на черепичных конь-
ках периода Чжаньго. После эпохи Хань образ дракона 
в основном сформировался, и он уже стал символом ки-
тайской нации. После того как дракон был связан с им-
ператором, его образ широко использовался в архитек-
туре. Образы драконов в древней китайской архитектуре 
в основном появляются на таких архитектурных элемен-
тах, как колонны, пристенные панно, каисоны (выпуклые 
украшения в потолке) и коньки крыш, и в основном ис-
пользуются для декоративных целей и выражения жела-
ния о защите божеств. В китайской традиционной архи-
тектурной культуре дракон символизирует император-
скую власть. Место, где живет император, называется 
императорским дворцом, и только в королевских зда-
ниях могут использоваться драконы в качестве украше-
ний. Наиболее типичным примером является Запретный 
город в Пекине. В императорских зданиях дракон, как 
представитель императора, занимает господствующее 
положение в архитектуре. В Запретном городе в Пекине 
образ дракона встречается повсюду: на потолках и каи-
сонах внутри дворцов, на императорских тронах и цоко-
лях также вырезаны различные драконы. По статистике, 
только в одном Большом зале Тайхэ в Запретном горо-
де насчитывается 12654 дракона. Поэтому, как только 
вы вой дете в императорский дворец, вы попадете в мир 
драконов. Поскольку дракон не является животным 
из природы, а идеализированным образом, постепенно 
созданным человечеством в истории, его форма и раз-
мер могут многообразно меняться, что создает удобные 
условия для декоративного использования.

Фэн (феникс) –  это мифическое существо, выдуман-
ное древними людьми. В древних книгах феникс описы-
вается как прекрасная птица, чей пение и грация делают 
ее царицей всех птиц. Он способен приносить на землю 
благоприятные знамения, обладает особой духовной си-
лой и символизирует счастье, богатство, удачу и благо-
получие. В народных поверьях существует выражение 
«Цилинь приносит ребенка» (о кирине). Кроме того, по-
скольку кирин считается добродетельным существом, 
в местах, где, как полагают, присутствует негативная 
энергия (ша), ставят пару медных или резных изобра-
жений киринов для ее нейтрализации. Черепаха –  един-
ственное из четырех духовных животных, существую-
щее в реальности. Еще в глубокой древности черепаха 
почиталась людьми и символизирует спокойную и дол-
гую жизнь. Уже в период Шан и Чжоу люди начали изо-
бражать черепаху на бронзовых изделиях в надежде 



373

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
на процветание и мир в стране. Дракон, феникс, кирин 
и черепаха изначально обладали богатым содержани-
ем, а теперь к ним добавилась еще и мистическая аура. 
Поэтому архитектурные украшения, использующие их 
образы, приобретают еще более священное значение.

Помимо этих мифических существ из легенд, мно-
гие животные из реальной жизни также часто исполь-
зуются в качестве образов для украшения древних зда-
ний, и древние люди приписывали им благоприятные 
символические значения. Например, бронированный 
карп символизирует удачу, мандариновые утки –  дол-
гую и счастливую совместную жизнь, летучая мышь –  
счастье, жаба –  богатство и т.д. Такие животные часто 
украшают балки, подкосы, панно, двери, стены и другие 
части зданий.

Образы животных являются одной из наиболее рас-
пространенных декоративных тем, и их появление тес-
но связано с историческим развитием. В далеком пер-
вобытном обществе люди, занимаясь кочевым ското-
водством и охотой, естественным образом установили 
тесные связи с животными. Со временем люди начали 
обожествлять хищных птиц и зверей из мира животных, 
считая, что эти животные обладают особой силой, и по-
этому почитали их как покровителей, придавая им опре-
деленные символические значения. Использование этих 
образов в архитектурной отделке приобрело многослой-
ный смысл. Однако, в конечном счете, главной целью ис-
пользования образов животных в отделке древних зда-
ний было обращение к благоприятным знамениям.

Образы благоприятных растений в древней китай-
ской архитектуре. В древности процветание раститель-
ности напрямую влияло на жизнь древних людей. Семе-
на, корневища и плоды растений являлись основными 
источниками пищи для человека, а большинство домов 
древних людей строились из деревянных конструкций. 
Видно, что растения играли чрезвычайно важную роль 
в жизни древних людей. Поэтому образы растений так-
же стали важным материальным проявлением культуры 
благоприятных знаков.

В зависимости от свой ств, функций и форм расте-
ний образы благоприятных растений можно разделить 
примерно на две категории. Первая категория –  это рас-
тения, имеющие пищевое значение. Например, образ 
персика чаще всего встречается в украшениях древних 
зданий. Персик несет в себе первобытные верования 
в плодородие и размножение, а также символизирует 
рождение и долголетие[6, с. 17]. Персик часто сочетает-
ся с летучей мышью и медными монетами, символизируя 
счастье и долголетие. Цветы персика, благодаря своему 
яркому цвету и цветению весной, стали символом люб-
ви и весны. Древесина персика считается обладающей 
способностью отгонять злых духов, приносить счастье 
и разрушать негативную энергию, поэтому ее часто ре-
зят в различную мебель для обеспечения благополучия. 
Еще один пример –  рейши (ганодерма), которая имеет 
многовековую историю использования в медицинских 
целях и обладает свой ствами продления жизни. Образ 
«руии» (рисунок, образованный сочетанием рейши и об-
лачных узоров) часто используется в резьбе по дверям, 
оконным украшениям, подкосам и стенам традиционных 
зданий. Все эти растения несут в себе благоприятные 
значения, отражающие прекрасные пожелания людей.

Вторая категория включает растения, которым бла-
гоприятные символические значения придаются из-за 
их уникальных свой ств или гомофонических ассоциа-
ций. Часто упоминаемые «четыре благородных рас-
тения» –  слива, орхидея, бамбук и хризантема. Слива 
цветет в холодное время года, символизируя стойкость 
и несгибаемый дух; орхидея изящна и загадочна; бамбук 

прочен и прям; хризантема холодна и чиста. Эти расте-
ния не только используются для описания благородных 
и скромных качеств человека, но и являются популярны-
ми декоративными образами в жилищах ученых, поэтов 
и богатых купцов. Кроме того, пион символизирует вели-
колепие и богатство, гранат и виноград –  многодетность 
и счастье, тыква- горлянка символизирует счастье и бо-
гатство, а также обладает способностью «задерживать 
ветер и собирать энергию», мандарин –  всеобщую удачу, 
сосна и кипарис –  долголетие и т.д.

Разнообразие и разнообразие форм растений де-
лают их идеальным выбором для декоративных тем. 
В то же время в многих ранних литературных произ-
ведениях, стихах и песнях растения часто включаются 
в содержание, позволяя авторам выражать свои чувства 
и идеи через описание цветов и трав. Люди также выра-
жают свою любовь и стремление к прекрасной жизни, 
вещам или людям посредством растений в ходе тяже-
лого и напряженного труда. С широким использованием 
этих растений и приданием им различных символиче-
ских значений, темы декоративных растений в архитек-
туре получили все более широкое применение. В тради-
ционной русской народной архитектуре декоративные 
темы на растительную тему также широко используются. 
Растения, вместе с деревом жизни и бутонами, символи-
зируют жизнь и возрождение[7, с. 87].

Многочисленные ранние произведения искусства 
свидетельствуют о том, что любое животное или расте-
ние, с которым люди вступают в контакт и знакомятся, 
появляется в украшениях предметов быта.

Декоративные элементы в древней китайской 
архитектуре: благоприятные иероглифы, сюжеты 
опер и цветовая гамма. Уже в глубокой древности лю-
ди использовали различные символы для абстрактно-
го и реалистичного обобщения всего сущего во Вселен-
ной. Иероглифы –  это символы, созданные людьми под 
вдохновением от природы и всего сущего. Только по-
сле тысячелетнего развития и слияния они сформирова-
ли современную систему письма, и поэтому сам иерог-
лиф представляет собой существование, использующее 
форму для передачи смысла. В результате непрерывных 
поисков, экспериментов, применения и творчества люди 
превратили иероглифы в популярный декоративный эле-
мент древней китайской архитектуры. Узоры с иерогли-
фами «счастье» (吉), «десять тысяч» (吉) и «долголетие» 
(吉) являются основными орнаментами для украшения 
центральной части дверных и оконных решеток, а об-
лачные и грозовые узоры часто встречаются в резьбе 
по кирпичу надворных ворот, на ограждениях и стенах.

Декоративные мотивы, связанные с образами опер-
ных персонажей, появились относительно поздно –  при-
мерно в середине и конце эпохи Мин. Ранее здания стро-
ились в соответствии со строгими патриархальными 
правилами и четким пространственным планировани-
ем, что придавало им однообразный, скучный и угнетаю-
щий вид. Декоративные мотивы, основанные на оперных 
сюжетах, возникли как раз для того, чтобы преодолеть 
эти ограничения, разрушить ощущение угнетения и со-
здать новую архитектурную среду. Кроме того, таким 
декоративным мотивам были приданы особые этико- 
воспитательные значения[8]. Исторические аллюзии или 
персонажи использовались главным образом для того, 
чтобы учить людей соблюдать принципы хорошего пове-
дения и этические нормы общения. Некоторые оперные 
сюжеты предвещали счастье, удачу и светлое будущее, 
отражая стремление людей к гармонии, красоте, здо-
ровью и благополучию. Все эти темы ярко проявляются 
в древних архитектурных украшениях, связанных с опер-
ными сюжетами.
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Цвет –  это также одна из форм материализации. Цве-
товые сочетания в традиционной китайской архитектуре 
также таят в себе понятие благоприятности. В традици-
онных представлениях людей белый цвет символизиру-
ет металл, голубой и зеленый –  дерево, синий –  воду, 
алый и красный –  огонь, а желтый –  землю. Между этими 
пятью элементами существуют тонкие взаимодействия 
по принципу порождения и подавления, а различные 
комбинации этих пяти цветов порождают бесконечное 
множество благоприятных символических значений. На-
пример, архитектура хуэйцзянской школы оставила яр-
кий след в истории китайской архитектуры своей уни-
кальной формой белых стен и черной черепицы.

Культурные значения, стоящие за «образами 
благоприятных знаков»
Древнекитайская архитектура отличается разнообразием 
декоративных мотивов, в которых скрыты глубокие куль-
турные смыслы и ярко выраженные особенности. Часть 
декоративных мотивов древнекитайской архитектуры 
дополняет социальную иерархическую систему древ-
него Китая. В некотором смысле они являются знаками 
и символами китайской социальной иерархической си-
стемы, и использование таких мотивов может полностью 
отразить статус и положение пользователя. Например, 
образы дракона и феникса встречаются только в коро-
левских дворцах, а обычные граждане не имеют права 
использовать эти декоративные мотивы в своих домах. 
Еще некоторые декоративные мотивы древнекитайской 
архитектуры тесно связаны с социальной этикой и мо-
ралью. Благородные качества, символизируемые «че-
тырьмя благородными растениями» –  сливой, орхидеей, 
бамбуком и хризантемой, ярко отражают социальную 
этику и мораль. Включение иероглифов в декоративные 
мотивы архитектуры также несет в себе ярко выражен-
ный культурный смысл. Это свидетельствует о том, что 
древнекитайская архитектурная декорация не просто пре-
следует визуальные эстетические ощущения или просто 
стремится к красивому внешнему виду. Самое важное 
заключается в том, чтобы через эти декоративные моти-
вы выразить внутренние стремления, которые включают 
в себя как глубокий социальный и гуманитарный дух, так 
и жизненную философию и ценности. Все это объясняет-
ся тем, что декоративные мотивы и культурные значения 
тесно слиты воедино.

Из сохранившихся древних китайских зданий и исто-
рических записей можно заметить, что декоративные 
скульптуры в архитектуре являются результатом вза-
имодействия материального и духовного. Тотемизм 
и религиозные верования сформировали своеобраз-
ные знаки и символы в древней китайской архитекту-
ре. Во-первых, как идеологизация материального, они 
отражают уровень эстетического восприятия и техниче-
ское мастерство людей разных эпох, являясь эпитомой 
человеческой мудрости. Во-вторых, как материализа-
ция идеологии, декоративные скульптуры часто несут 
в себе историческую и культурную информацию. Через 
объемные формы, различные художественные образы 
и содержание они выражают культуру, идеалы, мораль 
и стремления людей. Например, развитие драконьего 
тотема можно рассматривать как постоянное обновле-
ние и развитие графического значения дракона. Таким 
образом, можно утверждать, что декоративные скуль-
птуры являются своеобразным знаком или информаци-
онным кодом китайской архитектуры. Поэтому, незави-
симо от того, в какую эпоху и в каких условиях мы их 
«копируем» или используем, они способны точно пере-
дать определенный исторический смысл. «В процессе 
перехода от культа предков к культу природы это смут-

ное тотемическое представление с течением времени 
развивалось и эволюционировало в современное искус-
ство орнамента. Современные декоративные орнаменты 
представляют собой очень распространенное искусство, 
являющееся формой украшения графики. Первоначаль-
ный тотем, начиная с культа предков и заканчивая се-
годняшней чисто декоративной функцией, прошел через 
тысячелетние культурные и политические испытания. 
Первоначальное значение тотема утрачено, и от него 
остались лишь некоторые абстрактные символические 
формы» [9, с. 284].

Архитектурные декоративные элементы с тематикой 
молитвы о благополучии и счастье в древней китайской 
архитектуре оставили ценное художественное насле-
дие для китайской декоративной архитектурной дея-
тельности. С точки зрения исторического контекста, все 
эти декоративные элементы, выражающие стремление 
к счастливой и благополучной жизни, возникли в эпоху 
земледелия, когда появились формы ремесленного про-
изводства. В условиях ограниченности экономических 
возможностей тогдашние люди использовали архитек-
турную декорацию как средство для выражения своих 
идеалов, желаний и эмоций, что отражало их стремле-
ние к богатой, прекрасной и мирной жизни. Формы выра-
жения этого искусства архитектурной декорации тесно 
связаны с культурной атмосферой и особенностями того 
времени в Китае, являясь прямым отражением аграрной 
экономики в культурной жизни светского общества той 
эпохи.

Нужна ли в современном архитектурном декоре обратная 
тенденция к возрождению сознания стремления 
к благоприятному?
С точки зрения формирования и развития декоративной 
скульптуры в древней китайской архитектуре, древние 
здания несут в себе историю и культуру различных эпох, 
являясь информационным кодом китайских типов архи-
тектуры. Большое количество информации сосредото-
чено в декоративных скульптурах зданий. Независимо 
от того, в какой период и в каком пространстве мы их 
«копируем» или используем, они способны точно пере-
дать определенный исторический смысл. Таким образом, 
значение архитектурной декоративной скульптуры глубо-
ко и далеко идущее: оно включает в себя как воспоми-
нания об исторических и культурных произведениях, так 
и проявление художественного сознания; как гармонию 
с природной средой, так и привязанность к местной куль-
туре. По мере постоянного развития древней архитектуры 
функциональность элементов зданий постепенно умень-
шалась или исчезала, в то время как их декоративность 
становилась все более важной. Архитектура тесно свя-
зана с декоративной скульптурой, которая повсеместно 
присутствует в древней китайской архитектуре, и даже 
в настоящее время мы не можем игнорировать влияние 
декоративной скульптуры на современную архитектуру. 
Поэтому, помимо функций сбора культурных реликвий 
и исторических исследований, декоративная скульптура 
также должна рассматриваться как символ продолжения 
формальной, исторической и гуманитарной красоты.

Но уже в конце XIX века и начале XX века, в связи 
со сменои ̆ мировоззрения в обществе, стилевых на-
правлений в искусстве и существенного технологиче-
ского прогресса, происходит заметное снижение при-
менения монументально- декоративной пластики в ар-
хитектурных ансамблях. «Современные архитекторы 
по всему миру программно отказывались от орнамен-
та и монументально- декоративнои ̆ скульптуры для то-
го, чтобы проявить в своих постройках легкость, функ-



375

Соц
иал

ьно-гум
анитарны

е знания
циональность и ясность пропорций» [10, с147]. Сегодня 
социально- экономическое и культурное развитие Китая 
вступило в эпоху модернизации, и стремительно разви-
вающиеся общественные производительные силы ока-
зывают воздействие на китайскую культуру, сформиро-
вавшуюся в условиях аграрной экономики. Современ-
ные жилые дома, построенные из железобетона, сильно 
отличаются от древних деревянных зданий. Однако мы 
все еще можем заметить, что стремление людей к бо-
гатой, прекрасной и мирной жизни остается неизмен-
ным. Развитие китайской культуры представляет собой 
непрерывный процесс продвижения вперед, и архитек-
турные декоративные элементы с тематикой молитвы 
о благополучии и счастье, созданные древним китай-
ским народом, по-прежнему обладают жизненной силой 
и практической ценностью и в наши дни. Особенно в со-
временном обществе, когда природная среда ухудшает-
ся, условия жизни человека сталкиваются с серьезными 
вызовами, и люди по-прежнему бессильны перед неко-
торыми болезнями, сознание молитвы о благополучии 
и счастье все еще существует в сознании современных 
людей, и народные мероприятия, связанные с молитвой 
о благополучии и счастье, по-прежнему проводятся.

Таким образом, исследование декоративной скуль-
птуры в древней китайской архитектуре, как с точки зре-
ния ее формы, так и функции, благодаря яркому отраже-
нию духа времени, может принести бесконечные вдохно-
вения для современного архитектурного дизайна и раз-
вития городов с уникальным характером. В настоящее 
время важной задачей, стоящей перед специалистами 
в области архитектурного и декоративного дизайна, яв-
ляется трансформация этих традиционных тематических 
проявлений в современный дизайн. Это требует сравни-
тельного анализа и обобщения декоративных тем, соз-
данных древним народом на протяжении тысячелетий, 
с последующим их реорганизацией с использованием 
современных дизайнерских мыслей и методов. В резуль-
тате можно получить декоративные элементы, подходя-
щие для современного архитектурного декора, которые 
продолжат удовлетворять современные пожелания лю-
дей о благополучии и счастье, а также их эстетические 
вкусы. Поэтому современные дизайнеры должны уде-
лять особое внимание изучению традиционной культуры 
благоприятных знаков, чтобы эта культура, наполненная 
благоприятными символами, получила новое развитие 
в современном пространственном дизайне.

Заключение
В статье, посвященной обсуждению тематики и культур-
ного значения образов декоративной скульптуры в древ-
ней китайской архитектуре, удается углубить понимание 
людей о декоративных элементах древних китайских 
зданий, а также раскрыть их культурный смысл. Во-пер-
вых, китайская традиционная культура благоприятных 
знаков оказала глубокое влияние на декоративный ди-
зайн древней китайской архитектуры, будь то в плане 
цветового сочетания, формообразования или символи-
ческого смысла. Она отражает эстетические предпо-
чтения предков и их стремление к прекрасной жизни, 
занимая важное место в китайской традиционной куль-
туре. Во-вторых, китайская традиционная архитектурная 
декорация, наполненная благоприятными пожеланиями, 
является результатом долгосрочной жизненной практики 
и культурного наследия. Эти прекрасные пожелания и их 
богатое культурное содержание формируют бесконечную 
художественную привлекательность, позволяя культу-
ре благоприятных знаков сохранять свою актуальность 
на протяжении веков. В-третьих, декоративная скульптура 

занимает незаменимо важное место в традиционной ки-
тайской архитектуре. Она обладает не только практиче-
ской функцией, но и является произведением искусства, 
предназначенным для наслаждения. Ее формирование 
и развитие тесно связаны с изменениями и развитием 
архитектуры разных эпох, а содержащиеся в ней соци-
альные идеологические аспекты неосознанно становятся 
знаками классового иерархического деления правящих 
классов. Таким образом, система декоративной архитек-
туры древнего Китая представляет собой согласованную 
и единую систему с китайской традиционной культурой, 
являясь художественным выражением мировоззрения 
китайской традиционной культуры в архитектуре.
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Materialization of the ConsCiousness of the 
striving for Well- Being: iMages and Cultural 
signifiCanCe of deCorative sCulpture in 
anCient Chinese arChiteCture

Wang Fang
Moscow State Pedagogical University

Tracing the history of the development of decorative design of an-
cient Chinese architecture, one can notice that the theme of prayers 
for happiness and well-being stands out among many other deco-
rative subjects. Analyzing the images associated with prayers for 
happiness and well-being in the decorative design of ancient Chi-
nese architecture, we can see the process of formation and devel-
opment of the consciousness of the striving for well-being under the 
influence of the cultural atmosphere and characteristics of China, as 
well as the process of its materialization in the decorative design of 
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ancient buildings. This article, starting from the analysis of various 
thematic manifestations of decorative sculpture in ancient Chinese 
architecture, examines the cultural factors underlying such decora-
tive actions, and examines the inheritance of architectural decora-
tive design with traditional cultural characteristics in modern society 
from the point of view of artistic ideas and forms they express.

Keywords: culture of well-being; ancient architecture; decorative 
sculpture; image
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В работе исследуется влияние глобализации международной 
миграции на различные сферы государственного устройства 
и общественной жизни. В частности, исследуется опыт Гер-
мании, Франции, Великобритании и некоторых других стран 
Запада через призму влияния международной миграции на со-
стояние социально- экономического развития, культурную и по-
литическую составляющую в этих страна. Определяется, что 
для международной миграционной ситуации в Российской Фе-
дерации является актуальным рост мигрантской преступности 
и иного противоправного поведения среди иностранных граж-
дан. Отмечается и рост экстремистской и террористической 
деятельности среди мигрантов, пребывающих на территории 
России, чему способствует в том числе ослабление админи-
стративного контроля и коррумпированность правоохранитель-
ной системы России. На базе социологических исследований 
выявлено, что за последние 10 лет социальная напряжённость 
среди российских граждан по отношению к мигрантам возрос-
ла вдвое, что является следствием «захвата» мигрантами ни-
шевых сфер труда, а также навязыванием ими своей культуры 
наряду с нежеланием адаптироваться под культурные особен-
ности российского общества. В процессе исследования, в том 
числе на базе анализа миграционной ситуации в России, дела-
ется вывод о том, что на сегодняшний день встаёт актуальный 
вопрос о коррекции системы государственного управления, 
государственной политики в миграционных правоотношениях, 
а также усиления административного контроля по отношению 
к мигрантам, учитывая возможность наступления негативных 
последствий по образу и опыту некоторых зарубежных стран 
Запада. Учитывая сложность миграционной регуляции с поли-
тической точки зрения, очевидно ожидая возможность ухуд-
шения межполитических отношений между государствами, 
делается вывод о необходимости принятия мер по регуляции, 
ужесточению и ограничению международных миграционных 
поток в Россию уже сегодня дабы избежать больших кадровых, 
бюджетных и иных издержек впоследствии.

Ключевые слова: глобализация, международная миграция, 
мигрант, социальная напряжённость, рынок труда, исламиза-
ция, экстремизм, терроризм, социальная адаптация.

Современные международные миграционные про-
цессы на сегодняшний день отражают не только актив-
ное перемещение населения из «бедных» стран в раз-
витые и развивающиеся, но и также отток населения 
из благополучных государств в другие страны похожего 
политического и социально- экономического порядка.

Способствует тому глобализация межгосударствен-
ных экономических, социально- культурных и политиче-
ских отношений, обеспечивающих создание благопри-
ятных и доступных условий для международной мигра-
ции. В поисках лучшей жизни мигранты перебираются 
на временную или постоянную основу в другие страны, 
что конечно же, не может не влиять как на отдельные 
аспекты социально- экономической и политической ситу-
ации в стране гражданства мигранта, так и в такой стра-
не, принимающей мигранта.

В особенности следует отметить на необходимость 
контролируемой государством миграции населения из-
за зарубежных стран, ведь как показывает зарубежный 
опыт Великобритании, Германии, Франции и ряда других 
стран Запада, по сути, бесконтрольный допуск и даже 
поощряемая международная миграция иностранного на-
селения в эти страны привела к колоссальным социаль-
ным и политическим проблемам.

Так, достаточно лояльная политика Великобрита-
нии привела к тому, что с 2004 по 2023 год доля ми-
грантов в структуре населения возросла с 5% до 16% 
[1, с. 3], при этом в рамках данной статистики учитыва-
ются лишь официальные мигранты. А потому, необхо-
димо также учитывать и тот факт, что Великобритания 
на сегодняшний день занимает первой место среди дру-
гих стран по числу незаконных мигрантов, находящихся 
в стране [2, с. 10].

Как британская общественность, так и научное со-
общество бьют тревогу касательно влияния как закон-
ной, так и незаконной массовой миграции на социаль-
ные сферы Британии, в частности отмечая, что с ростом 
иностранных граждан растёт насильственная и экономи-
ческая преступность [3, с. 1280].

Здесь же отмечаются и другие проблемы, в том чис-
ле, рост районов в британских городах, представляющих 
собой анклавы мигрантов, нежелающих адаптировать-
ся под культурные особенности британского общества. 
Кроме того, отмечается проблема связанная с тем, что 
иностранные мигранты из бедных стран Африки и Ближ-
него Востока прибывают в Великобританию без цели 
трудовой или иной хозяйственной деятельности, а равно 
без такой культурной ассимиляции, живя исключитель-
но на денежные пособия и иные меры государственной 
поддержки, что также не может сказываться негативно 
на бюджете страны [4, с. 16].

Аналогичные проблемы свой ственны и для дру-
гих стран, в которых прослеживается лояльный подход 
к всеобъемлющей поддержке иностранных мигрантов, 
которые пользуются мерами государственной поддерж-
ки и социальными институтами не в добросовестной 
форме, а лишь злоупотребляя ими, становясь букваль-
но «обузой» для общества.

Так, в Германии отмечается внутринациональная 
проблема общефедерального уровня, касающаяся ро-
ста насильственных и имущественных преступлений 
среди мигрантов и в корреляции от масштабов их въез-
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да на территории страны [5, с. 486]. Уже не только сре-
ди общественных настроений, но и также в достаточ-
но лояльной научной среде немецких учёных всё ча-
ще встречаются доминирующие нарративы «миграция 
как кризис», отражающие нестабильность социально- 
экономического и культурного развития Германии и да-
же опасность национальному благосостоянию в связи 
с неконтролируемой миграцией [6, с. 458].

В зарубежных исследованиях также прослеживается 
некоторое общественное негодование касательно того, 
что казалось бы политическое государство и государ-
ственное устройство в целом, которое как бы должно 
быть ориентировано на обеспечение интересов коренных 
граждан Германии, почему то в большей мере предрас-
положено к созданию привилегий, преференций, льгот 
и предоставлению социального обеспечения для бежен-
цев и просто мигрантов из зарубежных стран [7, с. 19].

Нельзя не обойти стороны и социально- культурный 
аспект влияния международной миграции. Так, основ-
ной миграционный контингент во Франции, Италии, Ис-
пании, Германии, Великобритании, Бельгии, Австрии 
и ряде других стран –  это граждане из стран Исламско-
го миропорядка. Не обобщая всех представителей дан-
ной конфессии, всё же, нельзя не отметить существу-
ющую проблему связанную с тем, что мигранты из му-
сульманских стран в стране пребывания не адаптиру-
ются к социально- культурным и бытовым особенностям 
нового общества, а скорее навязывают свою культуры, 
что нередко отражается в насильственных формах.

Так, мигранты на религиозной основе или на поч-
ве межнациональной ненависти совершают убийства, 
поджоги, террористические акты, распространяют экс-
тремистские материалы, выходят на массовые погромы 
с повреждением чужого имущества и нанесением вреда 
жизни и здоровью ни в чём невинных граждан [8].

Как следствие, невозможно не актуализировать насущ-
ную почти для всех стран современной Европы проблему 
межнациональных и межконфессиональных столкновений 
между коренными гражданами этих стран с международ-
ными мигрантами, что нередко протекает в радикальные 
меры борьбы с насильственным исламизмом и иными 
формами навязывания мигрантской культуры [9].

Несмотря на то, что эффект от глобализации между-
народной миграции в России не столь негативный неже-
ли в странах из представленного обзора, всё же, нельзя 
не учитывать и специфичные проблемы, свой ственные 
для российского общества и экономики в связи с про-
текающими международными миграционными процес-
сами.

Во-первых, конечно же, это ежегодный рост преступ-
ности среди трудовых мигрантов и членов их семьи. 
По данным на 2024 года в структуре преступности доля 
преступных актов, совершённых мигрантами, возросла 
почти в целых два раза по сравнению с 2023 годом [10], 
а по данным СК РФ, доля преступлений среди нелегаль-
ных мигрантов возросла и вовсе в три раза.

Во-вторых, отмечается ослабление административ-
ной системы миграционного учёта, а также усиление 
коррумпированности правоохранительных, таможенных 
и пограничных органов, в связи с чем из года в год ра-
стёт число нелегальных мигрантов, пребывающих в Рос-
сию по поддельным документам или иным неправомер-
ным способом. Так, за 2024 было выявлено порядка 
740 тыс. нелегальных мигрантов, что больше по сравне-
нию с 2023 годом на 40% [11].

В-третьих, несмотря на то, что основной контингент 
международных мигрантов –  это также представители 
исламской конфессии (около 90%), нельзя не отметить, 
что их гражданское участие в навязывании своей куль-

туры не столь очевидно, как в ранее описанных случа-
ях в Германии, Великобритании, Франции и ряде других 
стран Европы и Запада в целом.

В то же время, имеется устойчивая тенденция к по-
степенной радикализации мигрантов в России. Так, ре-
гистрируется всё больше преступлений экстремистского 
и террористического характера, а их проявление харак-
теризуется всё большей масштабностью и массовостью 
поражения [12].

В-четвёртых, глобализация международной ми-
грации, а также достаточно лояльные условия 
административно- правовой системы Российской Фе-
дерации для въезда и пребывания трудовых мигрантов 
из стран Центральной Азии, влияет на изменение струк-
туры рынка труда в России.

Если говорить вкратце, то трудовые мигранты посте-
пенно захватывают нишевые сферы труда, снижая в них 
как оплату труда, так и минимально допустимые условия 
для осуществления трудовой деятельности, из-за чего 
коренные граждане России попросту становятся некон-
курентоспособными.

Анализ специалистов из НИУ ВШЭ показывает, что 
на сегодняшний день иностранные трудовые мигранты 
работают преимущественно в так называемых мигрант-
ских нишах –  отраслях экономики, в которых требует-
ся низкоквалифицированная рабочая сила, основанная 
на физическом труде. К таким отраслям можно отнести 
строительство, сферу услуг по доставке товаров и пере-
возке пассажиров, из которых коренные граждане посте-
пенно вытесняются [13, с. 44].

На фоне коррекции, которую вносят трудовые ми-
гранты, возникают обоснованные опасения российской 
общественности касательно невозможности или слож-
ности трудоустройства. Об этом свидетельствует дан-
ные ВЦИОМ, отражающие, что около 38% населения от-
мечают ухудшение межсоциальных и бытовых отноше-
ний между представителями из мигрантской среды, что 
больше в целых два раза чем 10 дет назад. Кроме того, 
53% опрошенных граждан Российской Федерации счи-
тают, что трудовая миграция является негативным яв-
лением для культурной идентичности и экономического 
положения российского общества.

Как следствие, на сегодняшний день встаёт акту-
альный вопрос о коррекции системы государственного 
управления, государственной политики в миграционных 
правоотношениях, а также усиления административного 
контроля по отношению к мигрантам, учитывая возмож-
ность наступления негативных последствий по образу 
и опыту некоторых зарубежных стран Запада.

При этом, подводя итоги исследованию, следует 
справедливо заметить, что существующая проблема-
тика глобализации международной миграции актуали-
зируется не только среди общественности, но и также 
прослеживается последние 2–3 года в нарративах по-
литических выступлений и позициях государственных 
должностных лиц.

Учитывая сложность миграционной регуляции с по-
литической точки зрения, очевидно ожидая возмож-
ность ухудшения межполитических отношений между 
государствами, принимать меры по регуляции, ужесто-
чению и ограничению международных миграционных по-
ток в Россию необходимо уже сегодня дабы избежать 
больших кадровых, бюджетных и иных издержек впо-
следствии.
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Globalization of international miGration: 
social problems and political consequences

Vysotskiy K. V.
Plekhanov Russian University of Economics

The paper examines the impact of the globalization of internation-
al migration on various spheres of government and public life. In 
particular, the article examines the experience of Germany, France, 
Great Britain and some other Western countries through the prism of 
the impact of international migration on the state of socio- economic 
development, cultural and political component in these countries. It 
is determined that the growth of migrant crime and other illegal be-
havior among foreign citizens is relevant for the international migra-
tion situation in the Russian Federation. There is also an increase in 
extremist and terrorist activities among migrants staying in Russia, 
which is facilitated, among other things, by the weakening of admin-
istrative control and the corruption of the Russian law enforcement 

system. Based on sociological research, it has been revealed that 
over the past 10 years, social tension among Russian citizens to-
wards migrants has doubled, which is a consequence of migrants’ 
“capture” of niche areas of work, as well as their imposition of their 
culture along with their unwillingness to adapt to the cultural charac-
teristics of Russian society. In the course of the research, including 
on the basis of the analysis of the migration situation in Russia, it is 
concluded that today there is an urgent question of correcting the 
system of public administration, state policy in migration relations, 
as well as strengthening administrative control over migrants, taking 
into account the possibility of negative consequences in the image 
and experience of some foreign countries. Western countries. Given 
the complexity of migration regulation from a political point of view, 
obviously anticipating the possibility of deterioration of inter- political 
relations between states, it is concluded that it is necessary to take 
measures to regulate, tighten and limit international migration flows 
to Russia today in order to avoid large personnel, budgetary and 
other costs later.

Keywords: Keywords: globalization, international migration, mi-
grant, social tension, labor market, Islamization, extremism, terror-
ism, social adaptation.
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Значение естественной языковой среды при обучении русскому языку как 
иностранному
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Статья посвящена анализу функций и факторов, которые 
влияют на учебный процесс иностранных студентов в есте-
ственной языковой среде. К таким факторам относятся: диа-
гностический, мотивационный, информативный, коммуника-
тивный, акселеративный, активизирующий, корректирующий, 
элиминативный. Обращается внимание на практические фор-
мы и методы языковой работы учащихся: обучение языковой 
словообразовательной, контекстуальной и ситуативной дога-
док, использование различных словарей, накопление лексики. 
Результатами погружения в естественную, иноязычную среду 
являются преодоление языкового барьера, развитие языковой 
догадки, превращение знаний в коммуникативные навыки.

Ключевые слова: естественная среда, функции, язык, комму-
никативные навыки, сознание.

Для ускорения процесса овладения русским языком 
как иностранным необходимо привлечь реальное язы-
ковое окружение, что в короткие сроки может повысить 
уровень речевой компетенции иностранных студентов. 
Чтобы успешно реализовать обучающий ресурс языко-
вой среды и определить ее значение следует описать 
функции языковой среды, понять степень её воздей-
ствия и сформировать основные способы использова-
ния языкового окружения.

В методике преподавания русского языка как ино-
странного данные аспекты впервые были освещены 
в 70–80-ые годы прошлого столетия [1, 2, 4, 6]. Привле-
чение языковой среды в качестве обучающего процесса 
становится актуальным в системе преподавания русско-
го языка. Целью данной статьи является рассмотрение 
некоторых теоретических аспектов и функций языкового 
окружения, а также использование практических мето-
дов в овладении коммуникативными навыками.

Журавлева Н. А. была одной из первых, кто проа-
нализировал языковую среду как обучающий аспект 
и определил ее как «совокупность всех источников ин-
формации на языке страны, в которой находится или об-
учается данному языку иностранец» [4, с. 20]. На наш 
взгляд, такое определение является не совсем полным, 
потому что не учитывает психологического влияние язы-
кового окружения на иностранных студентов.

При изучении литературы стало очевидно, что ча-
ще всего встречается такое понятие как «обучающая 
функция» [6], что вполне логично, так как мы наблю-
даем за воздействием языковой среды с точки зрения 
обучающего фактора. Однако, чтобы не сузить данную 
проблему, необходимо отметить влияние психологиче-
ских факторов, которые активизируют процесс овладе-
ния иностранный языком. Поэтому следует выделить как 
обучающие, так и вспомогательные функции языковой 
среды.

Анализируя функциональное воздействие среды, 
исследователи выделяют следующие функции: диагно-
стическую, мотивационную, информативную, коммуни-
кативную, акселеративную. Диагностирующая функция 
определяется Леонтьевым А. А. в том «что в условиях 
языковой среды, находясь в тех или иных коммуникатив-
ных ситуациях, студент ощущает неадекватность ком-
муникативной задаче своих языковых знаний, речевых 
навыков или коммуникативно- речевых умений (их не-
достаточность или несоответствие)». Мотивационная –  
формирует «мотивы овладения языковым материалом», 
а коммуникативная –  обуславливает «мотивы общения 
на русском языке» [6, с. 60].

Приведенные функции языковой среды отражают ее 
возможности при обучении иностранному языку, однако, 
не исчерпывают множество факторов влияния окруже-
ния, в котором оказывается иностранный студент, при-
езжая в Россию. Можно обнаружить, что многие из уча-
щихся сталкиваются с проблемой психологического 
барьера, который препятствует свободному общению 
на русском языке. Проблема состоит в том, что недоста-
точно знать только лексический и грамматический строи 
изучаемого языка, фонетическую и морфологическую 
структуры, определенную «механику языка». Студенты, 
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действительно, испытывают внутренний дискомфорт, 
который может быть связан с недооценным уровнем 
языковой компетенции в собственном сознании учащих-
ся. Умение использовать русский язык в сфере обще-
ния заключается в практическом опыте, преобретенным 
в естественной языковой среде, а не только в учебной 
(искуственной языковой среде).

Опираясь на наблюдения, можно отметить, что уча-
щиеся могут преодолеть страх в общении при различных 
социально- бытовых ситуациях, потому что они начинают 
осознавать, когда практикуются в естественной среде, 
что обладают определенными языковыми знаниями для 
коммуникативной деятельности. Таким образом, следу-
ет сказать и о элиминативной функции (от англ. Elimina-
tion –  преодаление, устранение). Эту функцию нельзя 
отнести к обучающей, но она помогает овладеть комму-
никативными языковыми знаниями, а не только «меха-
ническими». Она предопределяет действия всех преды-
дущих функций среды.

Значение естественной языковой среды также сво-
дится к активизации пассивного лексического запаса, 
приобретенного в искуственной (учебной) языковой сре-
де. Под влиянием языковой среды, где иностранные уча-
щиеся ежедневно «сталкиваются с самыми различными 
коммуникативными задачами и в целях достижения вза-
имопонимания с носителями языка вынуждены их ре-
шать, постоянно напрягая при этом свою память, пас-
сивная лексика (или значительная ее часть) интенсивно 
переходит в состав активной» [9, с. 97].

В условиях иноязычного окружения можно заметить, 
как у учащихся, приезжающих из разных стран, коррек-
тируются произношение, использование синтаксических 
конструкций и лексики. Это возможно, когда языковое 
сознание студента хорошо развито, и он может устано-
вить свою речевую или языковую ошибку с тем, что он 
получает из языковой среды. Таким образом, иностран-
ный студент может корректировать собственные языко-
вые знания и отрабатывать правильность своей речи.

Наличие реального языкового окружения ускоряет 
процесс овладения коммуникативными навыками, ко-
торый можно охарактеризовать как интенсивный про-
цесс восприятия, осознания и усвоения языковых норм 
и правил.

Приведенные факторы и функции реализуются 
в зависимости от времени, которое студенты проводят 
в естественной, иноязычной для них среде, уровня вла-
дения языком, а также национальных и индивидуальных 
особенностей.

Вопрос об использовании языкового окружения 
в практических способах и методах остается открытым. 
К одной из наиболее результативных практических форм 
можно отнести «урок внеаудиторной речевой практики». 
Это уникальный тип занятия, на который стоит обратить 
внимание преподавателям русского языка как иностран-
ного.

Языковая работа студентов, подготовленная и кон-
тролируемая преподавателем, может включать обучение 
языковой словообразовательной, контекстуальной и си-
туативной догадки, использование различных словарей. 
Необходимость контроля языковой работы иностранных 
учащихся может быть продиктована нежелательными 
факторами воздействия естественной языковой среды. 
Например, неправильное усвоение произношения (ак-
цент, ударение) или усвоение просторечных выражений 
и жаргонизмов, использование их в своей речи.

Рассмотрев функции и факторы, оказывающие воз-
действие на иностранных студентов в естественной язы-
ковой среде, можно сделать вывод о больших возмож-
ностях целенаправленного использования языкового 

окружения в учебном процессе. «Целью педагогического 
процесса должно стать обучение студентов ориентиров-
ке в предмете и в условиях деятельности, формирование 
мотивов, стимулирующих и направляющих учебную дея-
тельность, а также обучение их средствам осуществле-
ния этой деятельности» [6, с. 49].

Реализуя практические методы, следует отметить 
описательные или синонимические подсказки препода-
вателей русского языка как иностранного или носителей 
языка. Погружаясь в иноязычную среду, учащиеся пре-
одолевают языковой барьер, развивают языковую до-
гадку, снимают страх ошибки, превращают знания в на-
выки.
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The ImporTance of The naTural language 
envIronmenT In TeachIng russIan as a foreIgn 
language

Denisova O. E.
Moscow State University of Civil Engineering (National Research University)

The article is devoted to the analysis of functions and factors that 
affect the educational process of foreign students in the natural lan-
guage environment. Such factors include: diagnostic, motivation-
al, informative, communicative, accelerated, activating, corrective, 
elimination. Attention is drawn to the practical forms and methods 
of language work of students: teaching language- forming, contex-
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tual and situational guesses, the use of various dictionaries, the 
accumulation of vocabulary. The results of immersion in a natural, 
foreign- language environment are overcoming the language barrier, 
developing language guesswork, turning knowledge into communi-
cation skills.

Keywords: natural environment, functions, language, communica-
tion skills, consciousness.
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Возрастная стратификация в индустрии перманентного макияжа

Калигина Елена Николаевна,
независимый исследователь

В статье проводится социологическое исследование возраст-
ных групп, представители которых обращались к процедуре 
перманентного макияжа (ПМ). Автор статьи вначале останав-
ливается на таких понятиях, как социальная стратификация 
и возрастная стратификация, считая последнюю фактором, 
определяющим поведение потребителей в ПМ-индустрии, 
потом дает краткую характеристику ПМ и, наконец, описыва-
ет практическую часть своего исследования, которое прово-
дилось в три этапа. В процессе этого исследования удалось 
выявить процентное соотношение возрастных групп, в состав 
которых входят клиенты, обратившихся в салоны красоты для 
прохождения процедуры перманентного макияжа, а также 
финансовый и профессиональный статус целевой аудитории. 
В статье также проводится анализ мотивации и особенностей 
восприятия ПМ-процедуры различными возрастными группа-
ми, рассматриваются как позитивные намерения клиентов, так 
и барьеры, препятствующие решению сделать ПМ. Результаты 
исследования позволили сделать вывод о возрастных особен-
ностях клиентов, прошедших процедуру перманентного маки-
яжа и о целевой аудитории, которая выбирает долгосрочную 
корректуру внешности.

Ключевые слова: социальная стратификация, возрастная 
стратификация, перманентный макияж, возрастная группа, це-
левая аудитория.

Историки утверждают, что одновременно с появле-
нием человека на нашей земле, у него появилось стрем-
ление улучшить свою внешность. Еще в пещерах перво-
бытных людей были найдены палочки для подкрашива-
ния губ и ресниц. В Древнем Египте, Вавилоне, Ассирии, 
Греции, Риме умело использовали декоративную косме-
тику –  мази, краски, притирания и настои лекарственных 
трав. В наше время стрессов и спешки извечное стрем-
ление женщины к красоте также велико, как и в древно-
сти. Как и много тысячелетий назад, она все также меч-
тает выглядеть ухоженной и стильной –  в любом возрас-
те, при любых обстоятельствах и в любое время суток 
[3, с. 18]. Однако, в наш скоростной век, когда женщины 
не только много работают, но и заботятся о семье, де-
тях, пожилых родителях, времени на уход за своим ли-
цом у них практически не остается. И тут им на помощь 
приходит перманентный макияж –  тренд современного, 
«делового», мира.

Перманентный макияж (ПМ), или татуаж, как его еще 
называют, –  это новый способ стать красивой, забыв при 
этом на несколько лет о ежедневном нанесении на кожу 
средств декоративной косметики. ПМ, сделанный про-
фессиональным мастером, не только устойчив к темпе-
ратурным режимам и выдерживает холод, зной, дождь, 
снег и т.п., но и, изменив форму губ, глаз, бровей, по-
могает внешние недостатки скорректировать, а досто-
инства –  подчеркнуть. Достигается такой эффект путем 
введения цветового пигмента в верхние слои эпидер-
миса, где держится в среднем от трех до пяти лет, а за-
тем выводится из организма полностью, если женщина 
не решится повторить данную косметическую процедуру 
[5]. Важным преимуществом перманентного макияжа яв-
ляется то, что в процессе коррекции определенных ча-
стей лица «мастер использует только натуральные кра-
сители, что позволяет делать цвета, максимально близ-
кие к естественным» [2, с. 103].

Конечно, данная процедура очень сложная и требу-
ет не только высокого профессионализма со стороны 
мастера, осуществляющего кропотливую, практически 
«ювелирную» работу, но и выполнения строгих реко-
мендаций самой клиентки, которая в первые две неде-
ли после того, как ее мечта стала реальностью, стал-
кивается с серьезными ограничениями, их игнорирова-
ние может привести к непредсказуемым последстви-
ям. Но ведь, как гласит известная поговорка, «Красота 
требует жертв». А это значит, что к услугам професси-
оналов, зарекомендовавших себя в качестве хороших 
мастеров по перманентному макияжу, все чаще и ча-
ще прибегают женщины разных возрастов, хотя нельзя 
сказать, что ПМ-искусство получило широкое распро-
странение –  по крайней мере, в России. Последний факт 
И. А. Зайцева объясняет следующим образом: «Многие 
женщины опасаются сделать такой серьезный шаг, ведь 
то, что широко рекламируется и быстро обретает попу-
лярность, не всегда гарантирует безопасность для здо-
ровья. Да и неизвестно, что получится в итоге, а смыть 
это уже не получится» [2, с. 102].

Одним из факторов, определяющих поведение по-
требителей в индустрии перманентного макияжа, явля-
ется возрастная стратификация. Социологическое ис-
следование, направленное на изучение восприятия ПМ 
женщинами разных возрастных категорий, помогает вы-
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явить их мотивацию и барьеры в случае принятия «судь-
боносного» решения.

В социологии есть термин «социальная стратифика-
ция», которым номинируется «один из способов отра-
жения социального неравенства, социальной структуры 
и социальной иерархии» [1, с. 9]. Понятие стратифика-
ции было введено американским социологом русского 
происхождения Питиримом Сорокиным, который выде-
лял три типа социальной стратификации –  экономиче-
скую, политическую и профессиональную. Мы же в рам-
ках нашего исследования остановимся на возрастной 
стратификации, под которой будем понимать социоло-
гическое деление общества на возрастные группы, об-
ладающие как схожими (в рамках одной группы), так 
и различными (на уровне нескольких групп) характери-
стиками восприятия, мотивации и поведения. В ПМ-ин-
дустрии принципы возрастной стратификации позволя-
ют выстраивать целевую аудиторию и стратегии работы 
с женщинами разных возрастных групп, в процессе ко-
торой будут учитываться их физиологические и психоло-
гические особенности.

Проводя исследование, мы поставили перед собой 
четыре цели:
– узнать процентное соотношение возрастных групп 

представителей «прекрасного пола», решившихся 
на процедуру перманентного макияжа;

– определить «ожидания» и «страхи» от ПМ в каждой 
возрастной группе;

– выявить финансовый статус женщин, решившихся 
на процедуру перманентного макияжа;

– определить социальный статус женщин, сделавших 
перманентный макияж.
Для реализации данных целей была составлена ан-

кета, включающая следующие вопросы:
1. Делали ли Вы  когда- нибудь перманентный маки-

яж? Если не делали, то планируете ли эту процедуру?
2. Если да, то каковы были ваши ожидания от этой 

процедуры?
3. Соответствовал ли полученный результат вашим 

ожиданиям?
4. Чего вы боялись больше всего, когда шли на эту 

процедуру?
Мы также попросили работающих женщин указать 

уровень их заработной платы и профессию.  
Инструментом нашего исследования стал онлайн- 

опрос, проведенный в результате случайной выбор-
ки, в котором приняли участие живущие в разных го-
родах России 800 девушек и женщин в возрасте от 12 
до 65 лет, имеющих опыт процедуры перманентного ма-
кияжа или рассматривающие возможность ее проведе-
ния в будущем.

После обработки анкет мы выявили, что из всех ре-
спондентов, к которым мы обратились с первым вопро-
сом, 470 человек хотя бы раз в жизни делали процедуру 
перманентного макияжа. Из тех респондентов, которые 
никогда не делали ПМ (их было 330 человек), только од-
на треть рассматривает возможность прохождения дан-
ной процедуры.

На первом этапе нашего исследования мы опреде-
лили возрастную аудиторию, распределив респондентов 
по шести группам. «Открытием» для нас стало наличие 
группы, в которую вошли девочки- подростки в возрасте 
от 12 до 17 лет, что говорит о популярности ПМ среди са-
мого молодого поколения страны, хотя количество таких 
респондентов незначительно. Итак, вы выделили следу-
ющие группы (рис. 1):

I группа (подростки) –  12–17 лет
II группа (молодые девушки) –  18–24 года
III группа (молодые женщины) –  25–34 года

IV группа (женщины средних лет) –  35–44 года
V группа (женщины «бальзаковского» возраста) –  

45–54 года
VI группа (пожилые женщины) –  55–64 года
Как видно из диаграммы, представленной на рис. 1, 

наибольшее количество клиентов, обратившихся в сало-
ны красоты для прохождения процедуры перманентного 
макияжа, относятся к третьей группе, в которую входят 
женщины двадцати пяти –  тридцати четырех лет. Этот 
результат был вполне ожидаем, поскольку именно эта 
категория женщин нацелена на карьерный рост, реали-
зовывается в рамках своей профессиональной деятель-
ности, а поэтому уделяет особое внимание своей внеш-
ности.

Рис. 1. Процентное соотношение возрастных групп ре-
спондентов, делавших перманентный макияж

Дальнейшее наше исследование мы уже продолжили 
на анкетированном материале респондентов, которые 
не по наслышке знают, что такое перманентный массаж.

На втором этапе исследования мы хотели выяснить 
у респондентов, каковы, на их взгляд, «плюсы» и «ми-
нусы» перманентного макияжа, оправдались ли их на-
дежды и ожидания от этой процедуры и выявить их 
«страхи», которые их мучили перед проведением ПМ. 
Результаты исследования показали, что респонденты 
первых двух возрастных групп идут на данную проце-
дуры в большинстве своем ради интереса, поскольку 
очень много информации о ПМ можно найти на просто-
рах Интернета, хотя определенное число респондентов 
с помощью ПМ решили подкорректировать тот или иной 
внешний дефект.

Респонденты III–IV групп составляют наиболее актив-
ную и осознанную часть клиентской базы. Респонден-
ты IV группы уже сталкиваются с первыми признаками 
возрастных изменений: снижением упругости кожи, фор-
мированием складок на веках, незначительным опуще-
нием уголков глаз. Одновременно на респондентов этой 
группы усиливается социальная нагрузка –  карьера, вос-
питание детей, высокий ритм жизни. В результате –  пер-
манентный макияж становится инструментом оптимиза-
ции времени и усиления естественной привлекательно-
сти. А вот респонденты III группы не всегда обременены 
семьей, но профессиональную карьеру они строят очень 
активно, в связи с чем заботятся о своем внешнем виде.

Женщины этих возрастных групп более тщательно 
и осознанно подходят к выбору формы, цвета и техники 
ПМ. Они ориентируются не только на результат «здесь 
и сейчас», но и на его перспективу в будущем. Чаще все-
го они склоняются к натуральным, деликатным формам 
и цветам, хотя, в зависимости от внешности, возможны 
и другие решения.

Женщины V возрастной группы стараются вернуть 
уходящую молодость и приходят к мастеру с просьбой 
восстановить контуры губ или бровей, а также их цвет 
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и визуальную четкость. Снижение зрения, а также отсут-
ствие навыков или сил для нанесения макияжа делают 
ПМ значимой поддержкой для поддержания внешности 
у этой категории женщин. При этом клиентки данной ка-
тегории требуют максимальной деликатности и точно-
сти. Их главный страх –  получить результат, который бу-
дет выглядеть неестественно или подчеркнет возраст-
ные изменения.

Особый интерес представляет VI группа, в которую 
входят женщины, уже вышедшие на пенсию или готовя-
щиеся на нее выйти. Конечно, женщина хочет оставаться 
привлекательной в любом возрасте, но «с годами борь-
ба с возрастными изменениями становится все слож-
нее, а времени и денег на различные косметические 
процедуры уходит все больше и больше» [4]. Поэтому 
перманентный макияж для пожилых женщин является 
«палочкой- выручалочкой». Хотя, как показывает наше 
исследование доля таких ничтожно мала. Онлайн- опрос 
женщин этого возраста, которые никак не могут решить-
ся на данную процедуру, показал, что причиной такого 
недоверия, прежде всего, является «букет» болезней, 
при которых ПМ нежелателен и даже строго запрещен 
(к таковым, например, относится сахарный диабет). Кро-
ме того, пожилые женщины волнуются, как они перене-
сут анестезию, боятся они и инфекции, поскольку каче-
ство кожи у них оставляет желать лучшего.

Однако, те женщины, которые решились пройти дан-
ную процедуру, не пожалели об этом и довольны резуль-
татом. Если нет противопоказаний на ПМ, о которых го-
ворилось выше, то результат будет соответствующим, 
поскольку в пожилом возрасте
• пигмент удерживается дольше в силу замедления 

обменных процессов;
• сухая кожа менее чувствительна, а, значит, процеду-

ра пройдет максимально легко и безболезненно;
• водится к минимуму кровоточивость

Кроме того, именно в пожилом возрасте ПМ позво-
ляет сделать губы визуально более объемным и выра-
зительными, улучшить их контур. Также с помощью ПМ 
можно приподнять опущенные уголки губ, что подарит 
лицу свежесть, а улыбке –  яркость и гармоничность [4].

На последнем этапе нашего исследования мы реши-
ли выявить финансовый статус и целевую аудиторию 
респондентов, прошедших процедуру ПМ. Результаты 
исследования видны на диаграммах, представленных 
на рис. 2 и рис. 3.

Рис. 2. Финансовый статус клиентов, сделавших ПМ

Как видно из Рис. 2., перманентный макияж делают, 
как правило, люди, у которых доход выше среднего уров-
ня по стране, что связано с высокими ценами на данную 
услугу. Но тем не менее женщины со средним доходом 
тоже иногда могут себе позволить ПМ.

Исследовав целевую аудиторию с учетом их соци-
ального статуса и профессиональной деятельности, мы 

выявили, что к перманентному макияжу чаще всего об-
ращаются «деловые» женщины –  руководители фирм, 
государственных и частных организаций, директора 
предприятий и т.п. ПМ соответствует их высокому ста-
тусу (рис. 3).

Рис. 3. Целевая аудитория клиентов ПМ

Понимание возрастных особенностей и предпочте-
ний женщин, которые через ПМ-процедуру стремятся 
не только улучшить черты своего лица, скрыть дефек-
ты и подчеркнуть достоинства, усовершенствовав внеш-
ность, но и решить свои социальные и психологические 
проблемы, –  неотъемлемая часть профессиональной 
этики любого мастера перманентного макияжа. Только 
знание своей целевой аудитории позволит профессиона-
лу строить долгосрочные отношения с клиентами и соз-
давать эстетические решения, сохраняющие не только 
здоровье клиентов, но и помогающие добиваться жела-
емых результатов.
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Age strAtificAtion in the permAnent mAkeup 
industry

Kaligina E. N.

This article conducts a sociological study of the age groups whose 
representatives applied to the permanent makeup (PM) procedure. 
The author of the article first focuses on such concepts as social 
stratification and age stratification, considering the latter to be a fac-
tor determining consumer behavior in the PM industry, then gives 
a brief description of PM and, finally, describes the practical part of 
his research, which was conducted in three stages. In the course of 
this study, it was possible to identify the percentage of age groups 
that include clients who have applied to beauty salons for perma-
nent makeup procedures, as well as the financial and professional 
status of the target audience. The article also analyzes the motiva-
tion and perception of the PM procedure by different age groups, 
examines both the positive intentions of clients and the barriers pre-
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venting the decision to do PM. The results of the study allowed us to 
conclude about the age characteristics of the clients who underwent 
the permanent makeup procedure and about the target audience 
who chooses long-term appearance correction.

keywords: social stratification, age stratification, permanent make-
up, age group, target audience.
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Актуальность данной работы предопределена необходимо-
стью решения проблем по усовершенствованию подходов 
по обеспечению доступной инклюзивной образовательной 
среды в целях социальной интеграции и адаптации студен-
тов с особыми образовательными потребностями (ООП). Ка-
тегория учебно- профессионального самочувствия студентов 
с ООП рассмотрена с точки зрения согласованности когни-
тивных, мотивационных и эмоционально- волевых компонен-
тов, проанализировано влияние высоко тревожных состояний 
на учебно- профессиональное самочувствие студентов с ООП. 
Сбор и обработка данных проведена в межсессионный пери-
од 2023–2024 учебного года на базе Регионального центра 
инклюзивного образования ФГБОУ ВО ЗабГУ среди 135 сту-
дентов с ООП и 135 нормотипичных. Для изучения учебно- 
профессионального самочувствия респондентов применялись: 
модифицированный нами опросник социального самочувствия 
Головаха Е. И., Панина Н. В., Горбачик А. П., шкала тревоги 
Спилбергера –  Ю. Л. Ханина и шкала сниженного настроения 
субдепрессии В. Зунга в адаптации Т. И. Балашовой.
В статье доказано, что у студентов с ООП негативное учебно- 
профессиональное самочувствие проявляется в два раза чаще, 
чем у нормотипичных. Выделены две вида тревожности, про-
воцирующие разные проявления учебно- профессионального 
самочувствия. Личностная тревожность рассмотрена как 
фактор проявления индивидуально- личностного учебно- 
профессионального самочувствия и ситуативная тревож-
ность как условие демонстрации группового личностного 
учебно- профессионального самочувствия. Проявления лич-
ностной и ситуативной тревожности находятся в причинно- 
следственной зависимости друг от друга, усугубляя, либо опти-
мизируя проявления разных сторон учебно- профессионального 
самочувствия.

Ключевые слова: учебно- профессиональное самочувствие; 
индивидуально- личностное и групповое самочувствие сту-
дента с особыми образовательными потребностями (ОПП); 
личностная тревожность студента с ООП, ситуативная трево-
жность студента.

Введение
Значимый процент отчислений студентов с особыми об-
разовательными потребностями (ООП) уже после первой 
сессии обучения в вузе ставит вопрос о том, каким обра-
зом само заболевание и представления студентов о своих 
жизненных потенциях влияют на снижение функциональ-
ных ресурсов совладания, обеспечивающих устойчивость 
к проявлениям тревожных расстройств. Причину мы ви-
дим в снижении качества учебно- профессионального са-
мочувствия студента как наиболее значимого компонента 
его целостного социального самочувствия. Не проанали-
зированные администрацией и психологической служ-
бой вуза проявления измененных (нарушенных) вариан-
тов учебно- профессионального самочувствия, приводят 
к быстрому разочарованию большинства их них в воз-
можности получения качественного профессионального 
образования.

Основнаячасть
Учебно- профессиональное самочувствие студента прояв-
ляется как одна из форм его социального самочувствия. 
В философии, психологии и социологии понятие «соци-
альное самочувствие» рассматривается как в узком кон-
тексте, связанным с изменением настроения человека, 
так и в широком, обусловленным качеством его жизни.

И. И. Осинский и З. А. Батуева [1] выделили базовые 
составляющие субъективных и объективных характери-
стик социального самочувствия. Субъективные «сосре-
доточены на рассмотрении ценностных установок, оцен-
ке своего сегодняшнего положения в новых условиях, 
общем эмоциональном состоянии, уверенности относи-
тельно своего будущего, то есть степени удовлетворен-
ности своей жизнью в целом. Объективные проявляют-
ся «в таких компонентах, как уровень здоровья, обра-
зования, семейного положения, социальной активности 
в различных сферах жизни, уровень социальной защи-
щенности. При этом субъективные показатели социаль-
ного самочувствия взаимно дополняют объективные».

Анализ субъективных и объективных признаков со-
циального самочувствия позволяет сделать вывод о том, 
что они характеризуют, с одной стороны, динамические 
показатели смены состояний «переживания челове-
ком эмоционального комфорта либо дискомфорта» [2]. 
С другой стороны, они отражают результирующие пока-
затели деятельности человека, проявляющиеся в ощу-
щении субъективного благополучия (Динер (1985) и Се-
лигман (2002) [3].

Под учебно- профессиональным самочувствием сту-
дента с ООП мы понимаем особую форму его эмоци-
онального интеллекта, отражающую степень взаимос-
вязи объективных условий и субъективных факторов, 
интегрированных в динамических и результирующих 
показателях, отягощенных «неадекватной самооцен-
кой, повышенной личностной зависимостью, тенден-
цией к подчинению, в демонстрации альтруистичности 
и гипертрофированном дружелюбии, в сужении диапа-
зона личностной направленности и временной перспек-
тивы [4].
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В связи с тем, что студенты с ООП (особенно на 1 
курсе) особо чувствительны к качеству объективных ус-
ловий профессионализации, выявление его значимых 
компонентов выступает значимым обстоятельством, 
влияющим на состояние учебно- профессионального са-
мочувствия. Они представляют собой согласованность 
медицинских показателей заболевания, экономической 
и семейной защищенности, а также уровня выраженно-
сти компонентов образовательной среды вуза, в целом, 
позволяющих студенту двигаться по маршруту адапти-
рованной образовательной программы без проявлений 
рецидива базового заболевания.

Субъективные факторы включают эмоционально- 
ценностные компоненты эмоционального интеллекта 
студента. Они интегрируются в особые психологические 
комплексы, которые проявляются в субъективном пере-
живании своего осложненного физического здоровья, 
его влиянии на эффективность профессионализации.

Набор объективных и субъективных характеристик 
учебно- профессионального самочувствия студента 
с ООП позволяет анализировать его как особый соци-
альный феномен. С одной стороны он выступает дина-
мическим показателем изменения самооценки и отно-
шения к доступным и менее доступным аспектам про-
фессиональной подготовки, а, с другой стороны, резуль-
тирующим показателем его адаптационных возможно-
стей (ресурсов) к эффективной профессионализации 
в непрерывно изменяющихся условиях. Наши представ-
ления подтверждаются выводами О. Б. Гужавиной о том, 
что «актуальные динамические эмоциональные состоя-
ния, обусловливают временную, пространственную и ка-
чественную модальности деятельности человека. Они 
выступают «поддерживающим и сопровождающим фак-
тором для осуществления…какого либо вида деятель-
ности» [5].

Влияние объективных условий и субъективных фак-
торов на силу и динамику смены проявлений учебно- 
профессионального самочувствия можно рассмотреть 
с точки зрения действия механизма интериоризации –эк-
стериоризации, которые, на каждом этапе профессио-
нализации меняют свое соотношение и наполняются 
новым содержанием. Согласимся с представлением 
В. Е. Левкина [6] о сущности понятий интериоризации 
и экстериоризации. Интериоризация обеспечивается 
через отождествление (идентификации себя) с  кем-то, 
результатом становится самооценка. Экстериоризуя 
свои состояния, человек опредмечивает их в результа-
тах труда. Действие субъективных (внутренних) фак-
торов и объективных (внешне обусловленных) условий 
на учебно- профессиональное самочувствие студен-
та протекают на внутриличностном и межличностном 
уровнях, что позволяет выделить особенности проявле-
ний индивидуально- личностного и группового учебно- 
профессионального самочувствия.

Индивидуально- личностное проявление учебно- 
профессионального самочувствия студента строится 
на идентификации и оценке своих возможностей в по-
лучении профессионального образования, с учетом 
показателей здоровья и отражает уровень осознания 
профессиональной самоэффективности, что, в целом, 
определяет общий эмоциональный фон его психическо-
го здоровья. Удельный вес специалистов с инвалидно-
стью и ОВЗ, получивших высшее образование, до сих 
пор, остается незначительным, что свидетельствует 
о низком качестве, прежде всего, индивидуально лич-
ностностных проявлений учебно- профессионального са-
мочувствия. Их основу составляют реальные и мнимые 
представления о своем заболевании как объективной 
реальности жизнедеятельности, о ценности сохранных 

показателей здоровья и проявлениях здорового поведе-
ния для достижения профессионального благополучия 
на последующих этапах жизнедеятельности. Созидаю-
щие представления уже зрелых профессионалов стро-
ятся на попытках идентификации своего потенциального 
профессионального ресурса с опытом работы высоко-
продуктивных специалистов с аналогичным заболевани-
ем. Сравнительный анализ позволяет более объективно 
оценить собственные ресурсы при выборе эффективной 
траектории профессионализации, обеспечивая разви-
тие эмоционально насыщенного позитивного самопри-
нятия. Итогом становится гибкое использование множе-
ства копинг- стратегий для совладания с проблемными 
ситуациями.

Групповые проявления учебно- профессионального 
самочувствия представляют собой важный конструкт 
обобщенного группового сознания, основывающего-
ся на согласованности чувств и переживаний студен-
тов с ООП как особой группы, обеспечивая внутригруп-
повую поддержку [7]. Групповые проявления учебно- 
профессионального самочувствия важны не для фик-
сирования изолированности такой группы от групп 
нормотипичных студентов, а поиска возможностей их 
сплачивания за счет «групповой идентификации» всех 
субъектов образовательной среды вуза. Исследовате-
лями A. Reifman, А. Stress [8] установлено, что «частота 
участия в мероприятиях с другими студентами отрица-
тельно коррелирует с симптомами депрессии и положи-
тельно коррелировала с ощущением здоровья и физи-
ческой формы». Кроме того, исследователи J. Jetten, 
C. Haslam, S. A. Haslam, G. Dingle, J. M. Jones отмечают, 
что «социальные группы являются важными психологи-
ческими ресурсами, которые способны защищать здо-
ровье и благополучие только тогда, когда люди осозна-
ют, что они разделяют идентичность с другим человеком 
или группой» [9].

Мы рассматриваем индивдуально- личностные фак-
торы как глубинные причины колебания качества учебно- 
профессионального самочувствия в сторону ощущения 
благополучия, либо неблагополучия. Внешние усло-
вия выступают только значимыми обстоятельствами, 
позволяющими усилить или ослабить индивидуально- 
личностное учебно- профессиональное самочувствие. 
С. А. Миронов [10] отмечает «нарастание проявлений 
дезадаптации зависят от структуры личности, преобла-
дания позитивных или деструктивных механизмов пси-
хологической защиты, от выраженности позитивных или 
негативных коппинг- механизмов, от субъективного пси-
хологического восприятия возраста собственного «Я», 
от сезонной биоритмологической изменчивости. В свя-
зи с этим, закономерно, что Г. Л. Воронин и соавторы 
[11] выделяют два вида самочувствия студентов с ООП. 
Паталогический вид характерен для лиц, ориентирован-
ных на пассивную модель инвалидности в качестве ос-
новной в своих взаимоотношениях с социумом. В основе 
такой модели лежит условное самопринятие, проявляю-
щееся в неудовлетворенности выраженности своим «Я» 
и негативным отношении к социуму» [12]. Здоровый вид 
социального самочувствия построен на оптимистичном 
и безусловном принятии себя, что становится личност-
ным ресурсом жизнестойкости субъекта. Он направлен 
на максимальную социализацию в различных социаль-
ных группах и предполагает становление самоконтроля 
и терпимости, позволяющими справляться с временны-
ми неудачами.

Проявление у студента патологического вида учебно- 
профессионального самочувствия свидетельствует 
о том, что его индивидуально- личностные характеристи-
ки отягощены тревожными расстройствами. Они прояв-
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ляются как чувство собственной неполноценности, фо-
бий и фрустрации при осознании реальных или мнимых 
преград профессионализации, страха перед отверже-
нием однокурсниками и преподавателями, элементами 
виктимизации, посттравматическими стрессовыми рас-
стройствами, вызванными заболеванием.

Глубинная взаимосвязь патофизиологических, пси-
хологических и социальных компонентов психики вли-
яет на психосоматические сдвиги в патофизиологиче-
ском ракурсе. Состояние эмоционального расстройства, 
препятствует социальному функционированию … и при-
водит к значительному изменению в жизни или стрес-
совому жизненному событию» [10]. Поступление в вуз 
и первый год обучения для студентов с ООП (прежде 
всего для тех, кто в школе был на домашнем обучении) 
выступает для них стрессовым жизненным событием. 
Американские исследователи заявляют о том, что боль-
шинство людей, страдающих от психических проблем 
в современном обществе, это –  студенты колледжей 
и университетов [13]. Исследователи рассматривают 
тревожность студента как фактор эмоциональной не-
стабильности, как «наиболее сильнодействующий ме-
ханизм психического стресса с физиологических пози-
ций…как ствол общей невротической организации»» 
[14;8], как причину проявлений негативных прогности-
ческих оценок [15]. А. И. Ахметзянова, Ю. Е. Миндукова 
отмечают, что «ценностные ориентации студентов с ОВЗ 
проявляются в сильной потребности в близких отноше-
ниях с другими людьми… Это может быть связано как 
с дефицитом стабильных тесных связей, с тревожно-
стью, обусловленной страхом быть непринятым, потреб-
ностью в помощи и одобрении поступков, на фоне внеш-
него локус контроля и несамостоятельности» [16]. При 
этом, как отмечает В. А. Черничкина, «у юношей с воз-
растом интенсивность проживания инвалидности сни-
жается, а у девушек остается острой и насыщенной, при 
этом имеется тенденция к увеличению эмоциональных 
переживаний [17].

Подверженность студентов с ООП проявлениям тре-
вожных расстройств блокирует развитие автономной 
саморегуляции по мере приближения момента преодо-
ления неопределенности [18]. В силу сниженных психо-
физических показателей здоровья, ограниченной кон-
тактности у студентов с ООП чаще проявляется: когни-
тивный диссонанс, снижение способности к прогнозиро-
ванию и планированию, общей работоспособности и др. 
Проявляясь в комплексе, выделенные показатели обу-
славливают проявления невротических, а затем и пси-
хотических расстройств, усугубляя физическое и пси-
хическое здоровье студентов. В работах В. А. Худик, 
И. В. Тельнюк [19], А.О Ряжкина [20] рассматриваются 
особенности психических состояний студентов, влияю-
щих на познавательную активность в процессе учебной 
деятельности.

В ситуации взаимодействия безусловного личност-
но профессионального самопринятия студента с ООП 
и создания вузом благоприятных условий для профес-
сионализации, напряженность стрессовых состояний 
может снижаться и аккумулироваться в оптимистичные 
индивидуально- личностные проявления учебно–профес-
сионального самочувствия. При неблагоприятных внеш-
них условиях хронические индивидуально выраженные 
стрессовые состояния влияют на иммунную систему, ос-
ложняя симптоматику основного заболевания, особенно, 
в предсессионный и сессионный периоды [21, 22, 23].

Для формирования и стабилизации индивидуально- 
личностного и группового учебно- профессионального 
самочувствия студентов с ООП на базе ЗабГУ функцио-
нирует Региональный центр инклюзивного образования, 

педагог- психолог центра «мониторит» состояние стрес-
соустойчивости, выявляя особенности личностных, па-
топсихологических и психопатологических реакций.

Результаты малочисленных исследований по соци-
альному самочувствию студентов с ООП противоречи-
вы, отсутствуют понятные и реализуемые алгоритмы 
психолого- педагогической работы со студентами с ООП. 
Имеющиеся программы не адаптированы под решение 
индивидуальных и групповых проблем, связанных с про-
явлениями их тревожных состояний в процессе профес-
сионализации.

Понимание особенностей негативных преобразова-
ния индивидуально- личностного и группового учебно- 
профессионального самочувствия таких студентов 
на фоне переживаемых тревожных состояний является 
ключевым вопросом для совершенствования образова-
тельной среды в целях социальной интеграции и адап-
тации обучающихся.

Цель исследования –  изучение учебно- 
профессионального самочувствия студентов с особыми 
образовательными потребностями.

Задачи:
1. Анализ влияния физических, психологических, 

академических и социальных факторов и условий 
на учебно- профессиональное самочувствие студен-
тов с ООП.

2. Изучение уровня тревожности у студентов с ООП.
3. Изучение уровня депрессии в группе респондентов.

Методикапроведенияисследования
Исследование проводилось в межсессионный период 
2023/2024 учебного года в Забайкальском государствен-
ном университете, г. Чита. В проекте приняли участие 270 
студентов из них 135 чел. с ООП и 135 чел. одновозраст-
ных нормотипичных студентов очной формы обучения 1–4 
курсов (20,06 ± 2,1), добровольно изъявивших желание 
участия в тестировании, которое проводилось в онлайн 
формате с использованием GoogleForms. Участники ис-
следования обучались на психолого- педагогическом, со-
циологическом факультетах, а также факультете есте-
ственных наук, математики и технологии, факультете фи-
зической культуры и спорта. Информированное согласие 
подписали 43 студента с ограниченными возможностями 
здоровья и 92 обучающихся без инвалидности, которые 
составили основную группу обследуемых.

Феномен учебно- профессионального самочувствия 
зачастую характеризуется разнообразными психологи-
ческими состояниями [23]. Для понимания динамики его 
негативных изменений были применены следующие ме-
тодики: опросник социального самочувствия [24], тесты: 
шкала тревоги Спилбергера– Ю. Л. Ханина; шкала сни-
женного настроения –  субдепрессии В. Зунга в адапта-
ции Т. И. Балашовой (TheZungself- ratingdepressionscale).

Статистический анализ полученных результатов про-
водился с использованием лицензионных версий про-
граммы Statistica10.0 и приложения MS Exsel 2010. Ана-
лизу подвергались результаты оценки коэффициента 
корреляции Спирмена и t-критерия Стьюдента.

Результатыисследования
Исходя из того, что самооценка опосредует связь между 
тревожностью и началом более тревожных расстройств 
[25], мы выделили уровни сформированности учебно- 
профессионального самочувствия студентов с ООП и нор-
мотипичных студентов. Учитывались показатели оценки 
своих успехов и неудач, личностного статуса в группе 
физического и эмоционального состояния, удовлетворен-
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ность условиями обучения. Подсчет процентных долей 
респондентов, выбравших каждый вариант ответов на во-
просы, позволил дать оценку количественного распреде-
ления студентов, по уровням учебно- профессионального 
самочувствия.

В процессе анализа данных (табл. 1) были установ-
лены статистически значимые различия (t –  критерий 
Стьюдента) между выбором студентами ответов, соот-
несенных нами с индивидуально- личностными и группо-
выми показателями учебно- профессионального само-
чувствия.

Таблица 1. Значимые различия между студентами с ООП 
и нормотипичными студентами по показателям учебно- 
профессионального самочувствия (T-критерий Стьюдента)

Показателиучебно-
профессионального

самочувствия

Средний
баллпопоказателям

t-критерий
Стьюдента
(междусту-

дентамисООП
инормотипич-
нымистуден-
тами)R=1,980

P<0,05

Студенты
сООП

Нормоти-
пичные

студенты

оценка сво-
их учебно- 
профессиональных 
успехов и неудач

2,76 3,81 2,02

оценка личностного 
статуса в образова-
тельной среде вуза

2,27 4,87 3,36-

оценка физического 
и эмоционального 
состояния,

1,84 4,1 3,58

удовлетворенность 
условиями, создан-
ными вузом

1,24 3,32 2,34

удовлетворенность 
своих профессио-
нальных интересов

2,31 3,45 1,49

Полученные данные (табл. 1) свидетельствуют о том, 
что наиболее сильные расхождения проявляются по по-
казателю оценки своего физического и эмоционального 
состояния. Далее нами были выделены два вектора про-
явления тревоги у исследуемых. Первый вектор –  прояв-
ления тревожных состояний были связаны с организа-
ций учебной деятельности, характеризующий групповое 
учебно- профессиональное самочувствие. Второй век-
тор –  тревожность в связи с состоянием здоровья. Его 
мы связали с проявлением индивидуально выраженного 
учебно- профессионального самочувствия.

Первый вектор был ориентирован на проявления тре-
вожности в связи с: нарушениями правил деловой этики; 
частотой индивидуальных консультаций, наличия тьюто-
ра, адаптации учебного материала под нужды студентов, 
наличия технологических средств, обеспечивающих эф-
фективность восприятия учебной информации, необхо-
димости публичных выступлений, не рационально вы-
бранной преподавателем формы организации.

Второй вектор выделял проявления тревожных со-
стояний, детерминированных психосоматическим состо-
янием студента в связи с течением хронического забо-
левания и ограничений жизнедеятельности. Источником 
тревоги являлись ситуации ожидания операции, поста-
новки или уточнения диагноза, физические ограничения 

и ощущения боли в связи с заболеванием, возможные 
переживания по поводу нетипичной внешности и другие.

Сравнительная характеристика уровня тревожности 
в исследуемых группах в соответствии с данными о ре-
зультатах сессии обучающихся (табл. 2).

Таблица 2. Распределение студентов зависимости от уровня 
личностной и ситуативной тревожности, Чита, 2023/2024 учебный 
год

Показателитревожности Удельныйвес,%

студенты
сООП

нормотипич-
ныестуденты)

1.Уровень личностной тревожности

1.1 Высокий (>45 баллов) 59 33

1.2 Средний (31–44 балла) 25 58

1.3 Низкий (<30 баллов) 16 9

2. Уровень ситуативной тревожности

2.1 Высокий (>45 баллов) 49 23

2.2 Средний (31–44 балла) 32 46

2.3 Низкий (<30 баллов) 19 31

Личностная тревожность студентов с ООП выраже-
на в большей степени, чем у нормотипичных студентов. 
Это свидетельствует о том, что тревожность студен-
тов с ООП имеет глубинную психосоматическую осно-
ву. Более низкие показатели ситуативной тревожности, 
по сравнению с личностной отражают неудовлетворен-
ность от организации учебного процесса и общую нако-
пившуюся усталость в конце учебного дня.

Далее мы выяснили, как взаимосвязаны средние по-
казатели успеваемости студентов со степенью выражен-
ности тревожности.

Таблица 3. Результатов сдачи зимней экзаменационной сессии, 
Чита, 2023/2024 учебный год

Результат
сдачисес-

сии

Количество
обучающихся

общее

студенты
сООП

нормотипичные
студенты

Отлично 21 (15,5%) 6 (13,9%) 15 (16,3%)

Хорошо 44 (32,5%) 10 (23,2%) 34 (36,9%)

Удовлетво-
рительно

51 (37,7%) 24 (55,8%) 27 (29,3%)

Не сдал 19 (14,4%) 3 (6,9%) 16 (17,3%)

Обработка данных при помощи коэффициента ран-
говой корреляции Спирмена выявила сильную положи-
тельную статистически значимую корреляционную связь 
между средним значением успеваемости и уровнем лич-
ностной тревожности (ρ=0,002, p>0,05) и уровнем ситуа-
тивной тревожности (ρ=0,004, p>0,05).

Затем, мы предположили, что высокий уровень си-
туативной тревожности у студентов ООП в сессионный 
период значимо усугубляет учебно- профессиональное 
самочувствие студентов с ООП за счет того, что они де-
монстрируют высокие показатели депрессивных состо-
яний. Нами была установлена сильная положительная 
статистически значимая корреляционная связь между 
показателями депрессивных состояний студентов с ООП 
и уровнем ситуативной тревожности (ρ=0,031, p>0,05) 
и уровнем индивидуальной тревожности (ρ=0,28, p>0,05).
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Приведённые результаты подтверждают наши пред-
положения о том, что тревожность выступает значимым 
фактором снижения учебно- профессионального само-
чувствия студентов [26]. Современный ритм студенче-
ской жизни влечёт за собой сильное психологическое 
напряжение для студентов с ООП, которое, при неблаго-
приятном сочетании факторов и условий, способен при-
вести молодежь к состоянию психологической дезадап-
тации и отчислению из вуза. Результаты исследования 
показывают, что высокие проявления личностной трево-
ги у студентов с ООП детерминированы нарушенным со-
стоянием их здоровья, что влияет на проявления учебно- 
профессионального самочувствия. Причина кроется 
в восприятии своего заболевания как наказания, снижа-
ющего ресурс профессионализации. В понимании сту-
дента болезнь изначально задает его сниженный соци-
альный статус в различных учебно- профессиональных 
ситуациях. Тяжелые дефекты усугубляют процессы пси-
хического равновесия, блокируя адаптивные возможно-
сти.

Высокие значения депрессивных состояний, у сту-
дентов с ООП в сессионный период свидетельствуют 
о недостаточно гармоничном выстраивании межлич-
ностных взаимодействий. Для снижения уровня высоко 
тревожных состояний важно:
– понимание и принятие студентом сведений о спосо-

бах соорганизации возможностей своего психосома-
тического здоровья и требований профессионально-
го стандарта;

– создание установки на сотрудничество с психологом 
вуза и активное участие в психокоррекционных ме-
роприятиях, обеспечивающих адаптацию к особен-
ностям профессионального обучения в состоянии 
обострения и ремиссии своего заболевания;

– снижение эмоциональных переживаний по поводу 
наличия хронического заболевания, повышение мо-
тивации лечения, выявление причин внутри и меж-
личностных конфликтов, принятие установок здоро-
вого образа жизни.
Надо признать, что роль профессорско- 

преподавательского состава в повышении стрессоу-
стойчивости студентов с ООП в сессионный период еще 
недостаточно изучена. Требуется более глубокий ана-
лиз результатов комплексной диагностики согласован-
ных изменений в двух областях– проявлениях учебно- 
профессионального самочувствия и медицинских анали-
зов, отражающих качество течения заболевания.

Выводы
Таким образом, по результатам исследования выявлено, 
что учебно- профессиональное самочувствие студента 
с ООП выступает как наиболее значимый компонент це-
лостного социального самочувствия. Установлено, что 
учебно- профессиональное самочувствие таких студен-
тов значимо снижено по сравнению с нормой развития. 
Многозначные аспекты внутриличностных и межлич-
ностных отношений студента, интегрируются в прояв-
ления индивидуально- личностного и группового учебно- 
профессионального самочувствия.

Тревожность выступает наиболее мощным провока-
тором снижения учебно- профессионального самочув-
ствия студента. Установлено, что личностная тревож-
ность студентов с ООП имеет глубинную психосомати-
ческую основу и отражает индивидуально- личностные 
проявления учебно- профессионального самочувствия 

в зависимости от особенностей протекания заболева-
ний различных нозологических групп.

Показатели ситуативной тревожности сопряжены 
с проявлениями группового учебно- профессионального 
самочувствия. Они проявляются в ситуациях слабо ор-
ганизованной инклюзивной среды.

Проявления личностной и ситуативной тревожно-
сти находятся в причинно- следственной зависимо-
сти друг от друга, усугубляя, либо оптимизируя про-
явления учебно- профессионального самочувствия. 
Наиболее управляемым является групповое учебно- 
профессиональное самочувствие. Выступая как усло-
вие группового «заражения», оно способно стабилизи-
ровать показатели индивидуально- личностного само-
чувствия. Расширение возможностей становления груп-
пового учебно- профессиональное самочувствия сту-
дентов с ООП углубляет реабилитационный потенциал 
индивидуально- личностного самочувствия.
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Educational and profEssional wEll-bEing of 
studEnts with spEcial Educational nEEds

KasyanovaE.I.,VinogradovaN.I.,KokhanS.T.
Transbaikal Institute of Railway Transport –  a branch of Irkutsk State University 
of Railway Engineering, Transbaikal State University

The relevance of this work is predetermined by the need to solve 
problems of improving approaches to ensuring an accessible inclu-
sive educational environment for the purpose of social integration 
and adaptation of students with special educational needs (SEN). 
The category of educational and professional well-being of stu-
dents with SEN is considered from the point of view of the con-
sistency of cognitive, motivational and emotional- volitional com-
ponents, the influence of highly anxious states on the educational 
and professional well-being of students with SEN is analyzed. Da-
ta were collected and processed during the intersession period of 
the 2023–2024 academic year at the Regional Center for Inclusive 
Education of the Federal State Budgetary Educational Institution of 
Higher Education Zabaykal State University among 135 students 
with SEN and 135 normotypical students. To study the education-
al and professional well-being of respondents, the following were 
used: the questionnaire of social well-being modified by us by Golo-
vakha E. I., Panina N. V., Gorbachik A. P., the Spielberger Anxiety 
Scale –  Yu. L. Khanina and the scale of low mood subdepression by 
V. Zung in the adaptation of T. I. Balashova. The article proves that 
students with special educational needs (SEN) have negative edu-
cational and professional well-being twice as often as normotypic 
students. Two types of anxiety are identified that provoke different 
manifestations of educational and professional well-being. Personal 
anxiety is considered as a factor in the manifestation of individual- 
personal educational and professional well-being and situational 
anxiety as a condition for demonstrating group personal educational 
and professional well-being. Manifestations of personal and situa-
tional anxiety are in a cause-and-effect relationship with each other, 
aggravating or optimizing the manifestations of different aspects of 
educational and professional well-being.

Keywords: educational and professional well-being; individual- 
personal and group well-being of a student with special educational 
needs (SEN); personal anxiety of a student with special educational 
needs, situational anxiety of a student.
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Антропологические проблемы в философии российского марксизма: 
от теории отчуждения к концепции всесторонне развитой личности

Лю Эньшуай,
преподаватель, Хэйлунцзянский университет
E-mail: 100054310@qq.com

В статье исследуются антропологические проблемы в фило-
софии русского марксизма, прослеживается эволюция пред-
ставлений о человеке от теории отчуждения в ранних работах 
до концепции всесторонне развитой личности, ставшей антро-
пологическим идеалом в поздний советский период. Анали-
зируется философско- антропологическое содержание теории 
отчуждения в трудах представителей раннего русского марк-
сизма, акцентируется внимание на критике капиталистическо-
го отчуждения как фактора, деформирующего человеческую 
сущность. Рассматривается трансформация представлений 
о личности в трудах русских марксистов, прослеживается пере-
ход от экономического детерминизма к признанию роли созна-
ния, культуры и творческой активности в формировании чело-
века нового типа. Особое внимание уделяется исследованию 
концепции всесторонне развитой личности, ее философским 
основаниям, утопическому и реалистическому потенциалу. 
Критически оценивается попытка реализации этого антропо-
логического идеала в советской практике.

Ключевые слова: русский марксизм, философская антропо-
логия, отчуждение, личность, всестороннее развитие, совет-
ская философия, Г. В. Плеханов, В. И. Ленин, антропологиче-
ский идеал, исторический материализм.

Введение
Интерес к философской антропологии, к вопросам сущ-
ности человека, его места в мире и возможностей са-
мореализации, остается неизменно высоким в совре-
менном гуманитарном знании. Особую актуальность 
приобретает исследование антропологических аспектов 
в истории отечественной философии, в частности, в та-
ком влиятельном направлении, как русский марксизм. 
Изучение антропологических проблем в русском марк-
сизме позволяет не только реконструировать эволюцию 
представлений о человеке в рамках данной традиции, 
но и выявить ее вклад в формирование отечественной 
философской мысли, а также проанализировать причи-
ны трансформации идеалов и ценностей в различные 
исторические периоды.

Целью данного исследования является комплексный 
анализ антропологических проблем в философии рус-
ского марксизма, прослеживание эволюции представле-
ний о человеке от теории отчуждения в ранних работах 
до концепции всесторонне развитой личности в позднем 
советском периоде.

Научная новизна исследования заключается в ком-
плексном и систематическом анализе антропологиче-
ской проблематики в философии русского марксизма, 
рассматриваемой в динамике ее развития от теории от-
чуждения к концепции всесторонне развитой личности. 
Впервые проводится детальное сопоставление ранних 
марксистских представлений об отчуждении с позд-
нейшими разработками, посвященными формирова-
нию гармоничной личности. Предлагается новый взгляд 
на эволюцию понимания человека в русском марксиз-
ме, учитывающий не только социально- экономические, 
но и культурно- исторические факторы. Также, в работе 
критически осмысливается концепция всесторонне раз-
витой личности, выявляются ее сильные и слабые сто-
роны, а также ее связь с реалиями советской действи-
тельности.

Материалы и методы исследований
Материалами исследования послужили работы ведущих 
представителей русского марксизма, включая Г. В. Плеха-
нова, В. И. Ленина, А. А. Богданова, Н. И. Бухарина, а так-
же работы философов и теоретиков позднего советско-
го периода, разрабатывавших концепцию всесторонне 
развитой личности. В качестве методологической ба-
зы исследования использовались принципы историко- 
философской реконструкции, сравнительного анализа, 
а также критического осмысления. При анализе текстов 
применялись методы интерпретации, контекстуализации 
и выявления скрытых предпосылок. Для осмысления эво-
люции антропологических представлений в русском марк-
сизме применялся компаративный анализ, позволяющий 
выявить как преемственность, так и разрывы в развитии 
философских идей. Метод исторической реконструкции 
позволил восстановить интеллектуальный контекст, в ко-
тором формировались и развивались антропологические 
концепции русского марксизма.
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Теория отчуждения в раннем русском марксизме: 
философско- антропологический анализ

Теория отчуждения занимает центральное место 
в раннем марксизме, выступая ключевым элементом 
критики капиталистического общества и обоснова-
ния необходимости его революционного преобразова-
ния. В раннем русском марксизме, формировавшемся 
в специфических социально- экономических и политиче-
ских условиях, эта теория приобрела особое звучание, 
преломляясь через призму отечественных философских 
и культурных традиций [10, с. 78]. Изучение теории от-
чуждения в раннем русском марксизме представляет 
собой важную задачу для понимания генезиса русской 
марксистской мысли, ее теоретических оснований и ан-
тропологических горизонтов.

В основе марксистской концепции отчуждения лежит 
идея о том, что в условиях капиталистического спосо-
ба производства человеческий труд, изначально являю-
щийся сущностной характеристикой человека, его спо-
собом самореализации и преобразования мира, превра-
щается в чуждую и враждебную силу. Рабочий, лишен-
ный средств производства и вынужденный продавать 
свою рабочую силу капиталисту, отчуждается от про-
дукта своего труда, который становится собственностью 
другого человека. Более того, он отчуждается от самого 
процесса труда, который, из творческого акта, превра-
щается в механическую и изнурительную деятельность, 
направленную на удовлетворение чужих потребностей. 
В конечном итоге, рабочий отчуждается от своей чело-
веческой сущности, утрачивая способность к самореа-
лизации и свободному развитию.

Ранние русские марксисты, такие как Г. В. Плеханов, 
П. Б. Струве, М. И. Туган- Барановский, восприняли марк-
систскую теорию отчуждения как мощный инструмент 
для анализа развития капитализма в России и обосно-
вания необходимости пролетарской революции [6, с. 20]. 
Они подчеркивали, что капиталистическое отчуждение 
ведет к углублению социального неравенства, эксплуа-
тации и нравственной деградации общества. При этом, 
русские марксисты не ограничивались простым воспро-
изведением марксистских идей, а стремились адапти-
ровать их к российским реалиям, учитывая особенно-
сти исторического развития страны, ее социокультурный 
контекст и специфику рабочего класса.

Г. В. Плеханов, один из основоположников русского 
марксизма, в своих работах уделял большое внимание 
анализу роли труда в человеческой жизни. Он рассма-
тривал труд как основу человеческого общества, как 
источник развития культуры и цивилизации. Однако, 
в условиях капитализма, по мнению Плеханова, труд 
превращается в источник отчуждения и угнетения. Ра-
бочий, лишенный возможности распоряжаться результа-
тами своего труда, чувствует себя чужим в мире, им же 
созданном. Плеханов подчеркивал, что преодоление 
отчуждения возможно только путем уничтожения капи-
талистических отношений и установления социалисти-
ческого общества, в котором труд станет свободным 
и творческим.

П. Б. Струве, в своих ранних марксистских работах, 
также акцентировал внимание на проблеме отчужде-
ния труда. Он утверждал, что капиталистическое разде-
ление труда ведет к одностороннему развитию лично-
сти, превращая человека в простого исполнителя узких 
функций. Струве критиковал капитализм за то, что он 
лишает человека возможности проявить свои способно-
сти во всем их многообразии, ограничивая его развитие 

рамками узкой специализации. Он видел в социализме 
возможность преодоления этого одностороннего разви-
тия и формирования всесторонне развитой личности.

В целом, теория отчуждения в раннем русском марк-
сизме была тесно связана с идеями о социальной спра-
ведливости, равенстве и свободе. Русские марксисты 
рассматривали отчуждение как главную причину соци-
альных бедствий и видели в его преодолении путь к по-
строению справедливого и гуманного общества. Однако, 
следует отметить, что понимание отчуждения в раннем 
русском марксизме не было однородным. Разные мыс-
лители акцентировали внимание на различных аспектах 
этого феномена, и их представления о путях его прео-
доления также различались [1, с. 300]. Тем не менее, об-
щим для всех ранних русских марксистов было убежде-
ние в том, что отчуждение является фундаментальной 
проблемой капиталистического общества и что его пре-
одоление является необходимым условием для прогрес-
са человечества.

Философско- антропологический анализ теории 
отчуждения в раннем русском марксизме позволяет 
не только лучше понять теоретические истоки этого на-
правления, но и выявить его вклад в развитие отече-
ственной философской мысли [7, с. 48]. Русские марк-
систы, восприняв марксистскую теорию отчуждения, 
адаптировали ее к российским реалиям и обогатили сво-
ими собственными идеями, внеся значительный вклад 
в разработку этой проблематики. Изучение теории от-
чуждения в раннем русском марксизме позволяет также 
лучше понять антропологические идеалы, которые вдох-
новляли русских революционеров и интеллектуалов на-
чала XX века, стремившихся к построению справедливо-
го и гуманного общества. В конечном итоге, анализ тео-
рии отчуждения в раннем русском марксизме важен для 
понимания как истории русской философии, так и для 
осмысления современных проблем отчуждения челове-
ка в глобализирующемся мире.

Эволюция представлений о личности в трудах русских 
марксистов: от экономического детерминизма к идее 
творческой активности
Эволюция представлений о личности в трудах русских 
марксистов представляет собой сложный и многогранный 
процесс, отражающий как внутренние трансформации са-
мого русского марксизма, так и влияние социокультурного 
контекста эпохи. В начальный период своего развития, 
ранние русские марксисты, во многом разделяя позиции 
классического марксизма, склонны были к экономическо-
му детерминизму, рассматривая личность прежде всего 
как продукт социально- экономических отношений. Одна-
ко, по мере развития русского марксизма, представления 
о личности претерпевают существенные изменения, все 
большее значение придается роли сознания, культуры 
и творческой активности в формировании человеческой 
индивидуальности. Прослеживание этой эволюции позво-
ляет лучше понять не только трансформацию русского 
марксизма, но и его вклад в развитие отечественной 
философской и социальной мысли.

В ранних работах русских марксистов, таких как 
Г. В. Плеханов, личность рассматривается прежде всего 
как продукт классовых отношений [5, с. 378]. Плеханов, 
в своих работах по теории исторического материализ-
ма, подчеркивал, что общественное бытие определяет 
общественное сознание, и что личность формируется 
под влиянием экономических условий жизни общества. 
Он утверждал, что в классовом обществе личность неиз-
бежно несет на себе печать своего класса, и что ее инте-
ресы и убеждения определяются ее классовым положе-
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нием. Плеханов, безусловно, признавал роль личности 
в истории, однако считал, что эта роль ограничена объ-
ективными закономерностями общественного развития. 
Он критиковал субъективный идеализм и волюнтаризм, 
подчеркивая, что история делается не отдельными лич-
ностями, а массами, движимыми объективными потреб-
ностями и интересами.

Постепенно, в трудах русских марксистов, намеча-
ется отход от жесткого экономического детерминизма 
и усиление внимания к роли сознания, культуры и твор-
ческой активности в формировании личности [2, с. 18]. 
Это связано, прежде всего, с необходимостью решения 
практических задач революционной борьбы и построе-
ния социалистического общества. Русские марксисты 
осознают, что для успешного осуществления социали-
стической революции необходимо не только изменить 
экономические отношения, но и сформировать нового 
человека, обладающего развитым сознанием, высокой 
культурой и способностью к творческому труду.

Н. И. Бухарин, один из ведущих теоретиков больше-
вистской партии, также уделял большое внимание про-
блеме личности в своих работах по теории историческо-
го материализма и экономике. Бухарин критиковал эко-
номический детерминизм за то, что он недооценивает 
роль сознания и воли в истории. Он считал, что человек 
является не просто пассивным продуктом экономиче-
ских отношений, а активным участником исторического 
процесса, способным влиять на ход событий [4, с. 1]. Бу-
харин подчеркивал важность развития науки, культуры 
и образования для формирования всесторонне развитой 
личности, способной к творческому труду и управлению 
обществом.

Таким образом, эволюция представлений о личности 
в трудах русских марксистов характеризуется перехо-
дом от экономического детерминизма к признанию роли 
сознания, культуры и творческой активности в формиро-
вании человеческой индивидуальности. Русские марк-
систы осознали, что для успешного построения социа-
листического общества необходимо не только изменить 
экономические отношения, но и сформировать нового 
человека, обладающего развитым сознанием, высокой 
культурой и способностью к творческому труду. Этот 
процесс отражает как внутренние трансформации рус-
ского марксизма, так и влияние социокультурного кон-
текста эпохи, стремящегося к формированию активного, 
сознательного и творческого гражданина нового соци-
алистического общества. Анализ этой эволюции пред-
ставляет значительный интерес для понимания истории 
русской философской и социальной мысли, а также для 
осмысления современных проблем формирования лич-
ности в условиях глобализации и информационного об-
щества.

Концепция всесторонне развитой личности как 
антропологический идеал в позднем советском марксизме
Концепция всесторонне развитой личности занимала 
центральное место в антропологических размышлениях 
позднего советского марксизма, выступая одновремен-
но и как нормативный идеал, и как ориентир для постро-
ения коммунистического общества. Этот идеал, унас-
ледованный от классического марксизма, в советский 
период претерпел значительные изменения и получил 
специфическую интерпретацию, отражающую особен-
ности советской идеологии и социально- политической 
практики. Изучение концепции всесторонне развитой 
личности в позднем советском марксизме позволяет по-
нять не только ее теоретические основания и содержа-
ние, но и ее роль в формировании советской культуры, 
образования и социальной политики.

Исходным пунктом для понимания концепции всесто-
ронне развитой личности в советском марксизме являет-
ся марксистское представление об отчуждении челове-
ка в капиталистическом обществе. Как отмечалось ра-
нее, марксизм критикует капитализм за то, что он пре-
вращает труд в чуждую и враждебную силу, за то, что он 
лишает человека возможности реализовать свой потен-
циал и развивать свои способности во всем их многооб-
разии. В противоположность этому, коммунизм, соглас-
но марксистской теории, должен создать условия для 
свободного и всестороннего развития каждой личности, 
для превращения труда в творческую деятельность, при-
носящую радость и удовлетворение.

В советском марксизме концепция всесторонне раз-
витой личности была конкретизирована и дополнена 
с учетом особенностей советского общества. Под все-
сторонним развитием личности понималось гармонич-
ное развитие всех ее способностей и талантов, как фи-
зических, так и духовных, как интеллектуальных, так 
и нравственных [8, с. 10]. Всесторонне развитая лич-
ность должна обладать широкими познаниями в области 
науки, культуры и искусства, быть способной к творче-
скому труду, активно участвовать в общественной жиз-
ни и руководствоваться высокими моральными принци-
пами.

Советские философы и педагоги разработали целую 
систему мер, направленных на формирование всесто-
ронне развитой личности. Эта система включала в се-
бя всеобщее бесплатное образование, развитие науки 
и культуры, создание широкой сети спортивных и куль-
турных учреждений, а также воспитание в духе комму-
нистической морали. Особое внимание уделялось раз-
витию политехнического образования, которое должно 
было обеспечить связь между теоретическими знаниями 
и практическим трудом, а также сформировать у моло-
дежи навыки и умения, необходимые для работы в раз-
личных отраслях народного хозяйства.

Однако, следует отметить, что реализация концеп-
ции всесторонне развитой личности в советской прак-
тике столкнулась с рядом трудностей и противоречий. 
Во-первых, советская система образования и культуры, 
несмотря на свои достижения, зачастую была ориен-
тирована на формирование конформистского мышле-
ния и подавление индивидуальности. Во-вторых, совет-
ская экономика, с ее централизованным планированием 
и жесткой системой распределения, не всегда создавала 
условия для свободного выбора профессии и творческо-
го труда. В-третьих, советская идеология, с ее жесткими 
догмами и ограничениями, препятствовала свободному 
выражению мнений и развитию критического мышления.

Несмотря на эти трудности и противоречия, концеп-
ция всесторонне развитой личности оказала значитель-
ное влияние на формирование советской культуры и со-
циальной политики. Она вдохновляла советских людей 
на самосовершенствование и творчество, на освоение 
новых знаний и умений, на активное участие в обще-
ственной жизни [9, с. 3]. Она способствовала развитию 
науки и культуры, распространению образования и по-
вышению культурного уровня населения. Она, безуслов-
но, являлась мощным стимулом для социального про-
гресса и улучшения качества жизни советских людей.

Вместе с тем, необходимо критически оценивать по-
пытки практической реализации концепции всесторонне 
развитой личности в советском обществе. Идеализиро-
ванный образ «советского человека» зачастую не соот-
ветствовал реалиям жизни, а попытки его насильствен-
ного внедрения приводили к формализму и лицемерию. 
Кроме того, сама концепция всесторонне развитой лич-
ности, в ее советской интерпретации, не всегда учитыва-
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ла индивидуальные особенности и потребности каждого 
человека, что создавало опасность унификации и пода-
вления индивидуальности.

Подводя итог, можно сказать, что концепция всесто-
ронне развитой личности являлась важным элементом 
антропологических размышлений позднего советского 
марксизма. Она служила нормативным идеалом и ори-
ентиром для построения коммунистического общества, 
оказывая значительное влияние на формирование со-
ветской культуры, образования и социальной политики. 
Однако, попытки практической реализации этой кон-
цепции столкнулись с рядом трудностей и противоре-
чий, что требует критического анализа и переосмысле-
ния. Изучение концепции всесторонне развитой лично-
сти в позднем советском марксизме позволяет лучше 
понять как сильные, так и слабые стороны советского 
проекта, а также извлечь уроки для построения более 
справедливого и гуманного общества. Анализ этой кон-
цепции важен и сегодня, так как вопросы гармоничного 
развития личности, раскрытия творческого потенциала 
человека и построения справедливого общества не те-
ряют своей актуальности и в XXI веке.

Выводы
В начале своего пути русские марксисты, вслед за Марк-
сом, акцентировали внимание на феномене отчужде-
ния человека в капиталистическом обществе, рассма-
тривая его как результат эксплуатации, разделения тру-
да и превращения человеческой деятельности в товар. 
Философско- антропологический анализ этого периода 
выявил глубокую обеспокоенность потерей человеком 
своей сущности, утратой связи с результатами своего 
труда и другими людьми. Однако, в отличие от западных 
марксистов, русские мыслители зачастую придавали 
отчуждению не только экономический, но и морально- 
этический аспект, связывая его с духовным кризисом 
общества.

Эволюция представлений о человеке в трудах рус-
ских марксистов отражала их стремление к созданию 
нового типа общества, в котором человек не был бы про-
стым винтиком в экономической системе, а мог бы реа-
лизовать свой потенциал во всех сферах жизни.

Концепция всесторонне развитой личности, ставшая 
антропологическим идеалом в позднем советском марк-
сизме, представляла собой попытку синтезировать до-
стижения науки, культуры и морали для создания гар-
моничной и творческой личности. Однако, как показало 
исследование, эта концепция, несмотря на свою привле-
кательность, была подвержена определенным внутрен-
ним противоречиям и часто оказывалась оторванной 
от реалий советской действительности. Идеализирован-
ный образ «всесторонне развитого человека» не всегда 
соответствовал потребностям и возможностям конкрет-
ной личности, а попытки его насильственного внедрения 
приводили к формализму и лицемерию.

Таким образом, исследование антропологических 
проблем в философии русского марксизма позволя-
ет не только лучше понять эволюцию этой традиции, 
но и извлечь уроки из ее успехов и неудач. Рассмотрен-
ные в работе концепции и идеи сохраняют свою актуаль-
ность и в наши дни, напоминая о необходимости поиска 
баланса между индивидуальной свободой и социальной 
ответственностью, между материальным благополучи-
ем и духовным развитием, между стремлением к гармо-
нии и признанием сложности и многогранности челове-
ческой природы. Результаты исследования могут быть 
использованы в дальнейших исследованиях по истории 
русской философии, социальной философии и антропо-

логии, а также в процессе преподавания соответствую-
щих дисциплин. Перспективы дальнейших исследова-
ний видятся в изучении влияния антропологических идей 
русского марксизма на формирование советской культу-
ры и идеологии, а также в сопоставлении этих идей с со-
временными антропологическими теориями.
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AnthropologicAl problems in the 
philosophy of russiAn mArxism: from the 
theory of AlienAtion to the concept of 
A comprehensively developed personAlity

Liu Enshuai
Heilongjiang University

The article examines anthropological problems in the philosophy of 
Russian Marxism, traces the evolution of ideas about man from the 
theory of alienation in early works to the concept of a comprehen-
sively developed personality, which became an anthropological ide-
al in the late Soviet period. The philosophical and anthropological 
content of the theory of alienation in the works of representatives 
of early Russian Marxism is analyzed, and attention is focused on 
the criticism of capitalist alienation as a factor deforming human es-
sence. The transformation of ideas about personality in the works of 
Russian Marxists is considered, the transition from economic deter-
minism to the recognition of the role of consciousness, culture and 
creative activity in the formation of a new type of person is traced. 
Special attention is paid to the study of the concept of a comprehen-
sively developed personality, its philosophical foundations, utopian 
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and realistic potential. The attempt to implement this anthropological 
ideal in Soviet practice is critically evaluated.

Keywords: Russian Marxism, philosophical anthropology, aliena-
tion, personality, comprehensive development, Soviet philosophy, 
G. V. Plekhanov, V. I. Lenin, anthropological ideal, historical mate-
rialism.
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Цифровые технологии в образовании: социологический анализ

Мададли Гульназ Полад гызы,
аспирант Института философии и социологии, 
Азербайджанская национальная академия наук

Осноная цель в статье рассматривать вопросы трансформации 
высшего образования в условиях цифровизации, и обсуждать 
основные направления цифровой трансформации, которая ко-
ренным образом меняет экономику, образование и общий об-
раз жизни. Показано, что цифровые технологии необходимы 
для образовательного процесса, однако их применение само 
по себе не обеспечивает повышение эффективности препо-
давания. Методы. Методологической основой работы являет-
ся единство социально- философских и логических подходов, 
конкретность, объективность, полнота рассуждений, а также 
принципы анализа рефлексивных представлений исследуе-
мого объекта. Для достижения научных результатов в статье 
используются аналитические методы, широко применяемые 
в современной социальной философии, логике и методологии 
науки, эвристике научного исследования. К таким методам 
относятся диалектический, логический, научно- исторический, 
сравнительный и другие. Новизна статьи. Научная новизна 
исследования заключается в определении основных направле-
ний трансформации образовательного процесса в университе-
тах в условиях цифровой экономики.
В результате анализа автор разработал концептуальное виде-
ние сути, перспектив и возможных результатов трансформа-
ции современного образования и обозначил основные направ-
ления применения цифровых технологий в образовательном 
процессе на основе их использования. Выводы. В контексте ис-
следования одним из очевидных решений является разработка 
электронной информационной и образовательной среды и её 
интеграция в учебный процесс образовательных учреждений.
Отмечается, что для достижения этой цели особенно важно ис-
пользовать облачные вычисления, широкое распространение 
высокоскоростного общественного интернета, активное при-
менение умных цифровых инструментов, использование мето-
дов искусственного интеллекта и широкое внедрение техноло-
гий виртуальной реальности. Изучено применение цифровых 
технологий, что позволяет совершенствовать образование, 
планировать конкретные шаги по трансформации университе-
тов, а также улучшать процессы преподавания и воспитания.
Для преодоления надвигающихся проблем азербайджанская 
система образования должна в кратчайшие сроки реализовать 
цифровую трансформацию и перейти к новой модели органи-
зации образовательного процесса с использованием высоко-
технологичных организационных, педагогических и методиче-
ских решений. Предлагается разработать и широко внедрить 
высокоэффективные и экономически выгодные цифровые тех-
нологии. Одновременно в статье обозначены пути устранения 
существующего технологического цифрового разрыва в обра-
зовании.

Ключевые слова: цифровые технологии, система образова-
ния, цифровая трансформация, обучение, интернет, высшее 
образование, цифровизация, цифровая экономика, онлайн- 
образование.

Introduction
One of the characteristic features of the social development 
of modern civilization is the digitalization of existence –  that 
is, the transformation of reality into the language of numbers –  
along with the rapid and widespread development and dis-
semination of remote technologies. The global network known 
as the Internet has had, and continues to have, a profound 
impact on all areas of human activity, including daily tasks, 
the economy, and business operations.

In the context of digitalization, we must address a new 
phenomenon of the global world –  one that is rapidly be-
coming close, understandable, essential, and important for 
people: this is distance education services, or innovative ed-
ucation.

All sectors of the economy are undergoing digital transfor-
mation. Despite its inherent inertia and even rigidity, educa-
tion is no exception. We will need to adapt to this by adopting 
new tools and acquiring new skills. In just a few years, the la-
bor market will see demand for new professions such as ed-
ucation trajectory planners, tutors, or virtual reality architects.

The labor market demands a qualitatively different con-
tent for master's education. Digitalization affects not only the 
content of education but also its organization. These pro-
cesses produce mixed outcomes for both universities and 
academic staff. The necessary competencies are often ac-
quired outside the walls of educational institutions, as educa-
tional programs frequently fail to keep pace with the dynam-
ics of technological advancement.

Teachers are transforming from mere transmitters of 
knowledge and skills into navigators who help manage 
knowledge bases. All these issues are particularly relevant 
in the context of the reforms being implemented in Azerbai-
jan’s higher education system. The necessary optimization is 
often reduced to simply decreasing the number of universities 
and providing them with financial support. The evaluation of 
scientific activity is being replaced by the formal aspects of 
science. Teaching is taking on a new character.

The penetration of digital technologies into all spheres of 
life demands a new quality of education for the mass work-
force. Today, the basic literacy formed by the current educa-
tion system is no longer sufficient. More than 50% of workers 
are engaged in jobs where the required literacy level could be 
replaced by computers. Only 15% of them possess a level 
of literacy that exceeds that of intelligent computer systems. 
At the same time, compared to the 1990s, the proportion of 
workers with high general literacy has decreased. The pre-
paredness of modern workers is lower than that of workers 
twenty years ago. The current education system is in urgent 
need of fundamental change [7].

Due to limited resources and the insufficient digital liter-
acy of educational staff, digital transformation has had a de-
layed and uneven impact on education, proving that the ed-
ucational reforms carried out in recent decades have been 
largely ineffective.

The main text
The digital revolution has brought tools to address the chal-
lenges it faces. The productivity of intellectual labor signifi-
cantly increases when individuals skillfully use digital technol-
ogies and tools in their work. Policymakers and economists 
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often assume that a similar effect should be observed in the 
field of education, and that the only obstacle to improving the 
quality of educational institutions is the technological digital 
divide caused by the lack of digital technologies. However, 
both local and international experience show that the presence 
of digital technologies among participants in the educational 
process is a necessary but insufficient condition for increasing 
the effectiveness of teaching and learning.

The spread of digital technologies helps improve the work 
of individual creative teachers but is not enough to enhance 
the efficiency of traditionally organized educational process-
es.

Expanding access to the internet and mobile computing 
devices (laptops, tablets, smartphones, etc.) helps to bridge 
the digital divide between those with access to digital tech-
nologies and those without. This is a technological gap. The 
spread of mobile devices and the internet is gradually clos-
ing the “digital divide.” In the coming years, this gap will shift 
from a significant factor to an insignificant one. However, 
as the “technological digital divide” closes, a new digital di-
vide emerges. This new divide stems from the inequality be-
tween those who can use computer technologies creatively 
for non-standard tasks–such as research, observation, and 
design–and those who can only use them for routine oper-
ations.

This new “digital divide” is growing in all areas where 
digital technologies are being developed, across all social 
groups, and it begins in schools and universities. Eliminating 
this new digital divide requires updating educational content 
and is becoming one of the most pressing challenges in ed-
ucation.

The most important areas of the informatization of educa-
tion [1] include the following:
• Formation of a virtual information environment at the lev-

el of educational institutions;
• System integration of information technologies in educa-

tion that support teaching, research, and organizational 
management processes;

• Establishment and development of a unified educational 
information space;

• Continuous provision of new scientific- technical and 
scientific- methodological information;

• Creation of an extensive network of information centers 
aimed at solving the problems of information support for 
the education system using computer programs.
Many scholars agree that today, the computer has be-

come the first universal mass tool for working with all types of 
information [6]. Modern computer programs allow us to work 
in new ways with images, audio, video materials, texts, cal-
culations, and informational models of various objects. In the 
coming years, due to the widespread adoption of new digital 
information tools, education department staff and method-
ologists will need to revise traditional views on learning out-
comes. They will have to review the decisions used to assess 
whether educational outcomes are being achieved and to 
define the content of general education.

From early on, computer technology has become an in-
tegral part of modern human life: it replaces theater, books, 
and friends, and reduces the intensity of traditional commu-
nication. Computers create another reality that can be taken 
more seriously than the external world. This perspective is 
also evident in the phenomenon of immersion in virtual re-
ality, which includes, among other things, the abundance of 
pseudo- activities in human life (for example, people deeply 
immersed in computer games).

The information society dictates new rules for individuals. 
It is primarily about the desire to change one’s activities, the 
ability to maintain a high level of mobility, and the capacity for 

retraining and mastering new professions. In previous stages 
of development, such skills were not as critically important.

Anthropogenic civilization is based on the principle that 
the human being is the core value of society and all of its 
subsystems.

It can be assumed that in the future, the robotization of 
existence will have other negative consequences that will 
actively affect people and society. As a responsible being, 
the human makes all decisions related to the transformation 
of the environment. However, the infosphere is beginning to 
make its own adjustments to this situation [5].

The electronic information system is an essential compo-
nent designed to support the modern educational process. It 
must utilize contemporary technological platforms to facilitate 
the flow of knowledge and enable effective interaction among 
all participants in the learning process through both synchro-
nous and asynchronous communication tools. With the prop-
er organization of the teaching process using an electronic in-
formation system, the advantages of this innovation become 
clearly evident. Let us list just a few of them:
1. Minimization of existing “technological gaps.”
2. The electronic information system enables effective 

resolution of current educational challenges.
3. Personalization of the learning path.
4. Elimination of boundaries of time and space.

Access to the electronic information system allows teach-
ing and learning regardless of the physical location of the 
teacher or student–learning can take place anytime, any-
where. The physical presence of the teacher and student 
becomes less relevant; it is sufficient to have a “guide” into 
the world of knowledge. For this, a unified information and 
educational environment should be created, which includes 
a university or secondary education portal, mobile applica-
tions, class schedules, electronic portfolios, and an online 
grading system.

The electronic information system helps effectively mon-
itor each student’s academic work. It expands the range of 
possible actions while increasing accountability for the effec-
tiveness of educational and developmental work. The wide-
spread use of multimedia instructional materials, developed 
in accordance with the requirements of pedagogical design, 
significantly relieves teachers of the responsibility of “deliv-
ering educational content,” allowing them to focus more on 
providing pedagogical support, as well as on organizational, 
instructional, and developmental activities.

In the modern technogenic world, there are deep social- 
philosophical roots underlying the problems that determine 
the qualitative transformation of the individual and their 
everyday life. Humanity is becoming increasingly globalized, 
with the value and interdependence of different regions and 
countries growing. The foundation of socio- political develop-
ment is the prioritization of universal human values, and vio-
lence is rejected [8, pp. 68–75].

The new vision of society presented by scholars and fu-
turists is gradually acquiring distinct characteristics:
• First, a unified information society is emerging, where 

people live in homes equipped with various electronic 
and “smart” devices.

• Second, new industries are developing within the 
framework of information technologies and knowledge- 
intensive sectors.

• Third, the cultural content of social development is 
changing –  including intra- family priorities, the growth of 
virtual museums, and the use of various forms of human 
interaction.

• Fourth, the process of supporting daily life is increasingly 
based on innovative production principles and tools, and 
new forms of payment for goods and services (e.g., elec-
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tronic money, internet banking, mobile banking, WAP 
banking, SMS, etc.).
These changes, which have a complex impact on the 

whole of society, are leading to significant transformations in 
both the productive and spiritual lives of individuals.

Technology, technological innovations, and widely ac-
cessible information increase individuals’ ability to adapt to 
growing volumes of knowledge. However, due to increased 
organization, “rationalization” of work conditions, and the cre-
ation of comfortable living environments, the strength of hu-
man nature is declining. N. Berdyaev speaks clearly about 
this: “Technology is to blame for the terrible defeats of moral 
life, above all, emotional life and human feelings. In modern 
civilization, the moral and emotional elements are fading” [4, 
p. 500].

Digital technologies are spreading and evolving rapidly 
(e.g., high-speed internet; high-performance digital mobile 
devices such as smartphones and tablets; and the emer-
gence of new generations of virtual reality and artificial in-
telligence devices). These advancements provide students 
with unlimited access to digital services, tools, and materials. 
They also greatly expand the possibilities for gaining unprec-
edented control over one’s own information space and its 
shared use, and for fostering a genuine interest in learning.

Students and teachers now have access to a wide range 
of competitive resources, including digital educational ma-
terials, training programs, online courses, and various on-
line services through the electronic information system. Dig-
ital resources available via the internet contain hundreds of 
thousands of learning materials, creating real opportunities 
to select content tailored to the individual characteristics and 
needs of students, differentiate the learning process, and fully 
achieve the educational outcomes required for each learner.

In educational institutions, the primary tool for monitoring 
the content of education should be the requirements for learn-
ing outcomes –  the standards of educational achievement. 
Faculty members must define and approve these standards 
for each subject area, taking into account the existing Azer-
baijani State Educational Standards, regional standards, and 
local conditions.

Although learning outcomes are formally included in the 
curriculum, they are not always recognized or understood 
by students and are often weakly aligned with the tasks pro-
posed for assessment. The learning outcomes of different 
subjects do not always correspond in terms of content or the 
time planned for their achievement. Their descriptions are of-
ten underdeveloped, and as a result, they do not significantly 
influence the selection of instructional materials.

There is a need to shift toward the use of pedagogical 
design procedures and to revisit the practice of planning in-
structional work. The use of the digital information environ-
ment facilitates this process.

Thus, the key social innovation functions of education 
include:
• Socio-economic: the development of human capital, 

meeting the labor market’s demand for professional per-
sonnel, and the formation and growth of society’s intel-
lectual, scientific, technical, and human resource poten-
tial;

• Socio-political: ensuring public security, enabling social 
control, social mobility, sustainable development of soci-
ety, internationalization, and integration into global civili-
zation processes;

• Cultural and creative development: directed at the devel-
opment of society’s moral life, in which education plays 
a decisive role [3, p. 429].
It should be noted that digital technologies offer many 

opportunities to improve education, but their integration into 
the educational process is not simple. Equipping education-

al institutions with digital technologies alone does not auto-
matically lead to improved educational outcomes. The digital 
transformation of education can be understood as address-
ing the problems of bridging the digital divide. The education 
system itself is a continuous production of information carried 
out within an information environment. In recent decades, 
we have witnessed the transition from a “paper” to a “digital” 
information educational environment. At various stages of 
development, this transition was called computerization, in-
formatization, and today it is referred to as the digitalization 
of the relevant area of human activity.

Modern socio- cultural reality has the following main char-
acteristic features:
1. The formation of a new type of relationship in society, 

significant changes in the value system due to new 
ideologically oriented needs;

2. New phenomena in culture that provide great 
opportunities to optimize the realization of the individual’s 
hidden potential;

3. A significant expansion of the differentiation between 
vital needs and abilities;

4. The beginning of dialogue among major cultural currents 
in the modern world [3, p. 7].

Thus, the basis for the use of digital technologies in ed-
ucation is created by a new developing phase of the digi-
tal revolution, which turns digital technology into a generally 
accessible and reliable tool for solving assigned tasks. The 
essence of the digital transformation of education is move-
ment toward the individualization of the educational process 
through the use of digital technologies. Its main feature is 
that digital technologies help to implement new pedagogical 
practices (new models of organizing education) that, due to 
the complexity of using traditional “paper” information tech-
nologies, could not previously find a proper place in mass 
education.

Over the past decade, digital technologies have helped 
improve the daily operations of modern high-tech production 
facilities, service sector institutions, and government bodies. 
In the coming decade, they will assist in improving the work 
of educational organizations through new achievements in 
information and communication technologies.

Conclusion
The transformation and digitalization of social life, as well as 
the application of remote technologies, are not limited to eco-
nomic and political changes, nor do they end there. Deep and 
ambiguous changes are occurring in all spheres of life and in 
human communication. However, the most significant chang-
es in these processes occur in the value orientations of the 
individual, which form the core of the modernization process. 
Thus, within the framework of such transformations, the new 
society that emerges develops numerous specific variations 
according to the distinct characteristics of national culture and 
history, as well as its relationship with digital technologies.

Intelligent systems can influence social and everyday life 
and fundamentally change it, but the key issue is what kind of 
influence this will be and to what extent humans, as thinking 
beings, are protected from it.

Technical civilization dictates its own values and priori-
ties. One of its main priorities is a new social space, a new 
type of communication, and other conditions of social exist-
ence that determine the priorities of competition and utility.
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Digital technologies in eDucation: 
a sociological analysis

Madadli G.
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The main objective of the article is to consider the issues of trans-
formation of higher education in the context of digitalization, and to 
discuss the main directions of digital transformation, which is funda-
mentally changing the economy, education and general way of life. 
It is shown that digital technologies are necessary for the education-
al process, but their use in itself does not ensure an increase in the 
effectiveness of teaching. The novelty is in the article. The scientific 
novelty of the research lies in identifying the main directions of the 
transformation of the educational process at universities under the 
conditions of the digital economy.
As a result of the analysis, the author has developed a conceptu-
al view of the essence, prospects, and possible outcomes of the 
transformation of modern education and has outlined the main di-
rections for applying digital technologies in the educational process 
based on their use. Methods.The methodological foundation of this 
work is formed by the unity of social- philosophical and logical ap-
proaches, specificity, objectivity, comprehensiveness of reasoning, 
as well as the principles of analyzing the reflexive concepts of the 
subject under study. To achieve scientific results, the article uses 
analytical methods commonly applied in modern social philosophy, 

the logic and methodology of science, and the heuristics of scien-
tific research. These methods include dialectical, logical, scientific- 
historical, comparative, and others. Conclusions. In the context of 
the study, one of the obvious solutions is the development of an 
electronic information and educational environment and its integra-
tion into the educational process of educational institutions.
It is noted that to achieve this goal, it is especially important to use 
cloud computing, the widespread use of high-speed public Internet, 
the active use of smart digital tools, the use of artificial intelligence 
methods and the widespread introduction of virtual reality technolo-
gies. The use of digital technologies has been studied, which allows 
improving education, planning specific steps to transform universi-
ties, and improving teaching and education processes.
To overcome the impending problems, the Azerbaijani education 
system must implement digital transformation as soon as possible 
and move to a new model of organizing the educational process us-
ing high-tech organizational, pedagogical and methodological solu-
tions. It is proposed to develop and widely implement highly effective 
and cost-effective digital technologies. At the same time, the article 
outlines ways to eliminate the existing technological digital gap in 
education.

Keywords: digital technologies, education system, digital trans-
formation, learning, internet, higher education, digitalization, digital 
economy, online education.
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Англия в эпоху промышленного переворота: особенности экономического 
развития
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аспирантка Высшей школы педагогики и истории, ТОГУ
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В представленной работе рассматриваются различные науч-
ные подходы к понятию «промышленный переворот» («про-
мышленная революция»). Отмечается, что промышленный 
переворот представил собой системный процесс, охвативший 
ключевые отрасли производства. Проанализированы предпо-
сылки индустриализации, включая религиозные установки, 
особенности английского Просвещения, аграрные реформы, 
колониальную экспансию, снижение стоимости сельскохозяй-
ственной продукции и развитие транспортной инфраструкту-
ры. Описаны стадии промышленного переворота в Великобри-
тании. Особое внимание уделяется социальным последствиям, 
в частности снижению заработной платы, эксплуатации труда 
женщин и детей, росту урбанизации и ухудшению условий жиз-
ни трудящихся. Сделан вывод о том, что промышленный пере-
ворот стал фундаментом формирования рыночной экономики.

Ключевые слова: промышленный переворот, промышленная 
революция, великобритания, колония, мануальный труд, авто-
матизация, инновации, средний класс, рабочий класс

На современном этапе Великобритания представ-
ляет собой одну из наиболее развитых капиталистиче-
ских стран, играющих роль в глобальной экономике. Вес 
страны в глобальной экономике определяется высоко-
развитой промышленной и финансовой системой, эф-
фективным функционированием институтов государ-
ственной власти, а также значительной ролью в меж-
дународной политике, торговле и культуре. В условиях 
текущих трансформаций мировой экономики и политики 
изучение исторического пути Великобритании приобре-
тает особую научную актуальность. Именно в Велико-
британии зародились механизмы и структуры рыночной 
экономики, стали появляться капиталистические произ-
водственные отношения, был учреждены первые между-
народные корпорации. В течение длительного времени 
Великобритания была крупнейшим экспортером капи-
тала, вплоть до середины ХХ в. [5, c. 2]. Великобрита-
ния, кроме того, стала одной из первых стран, где свер-
шилась буржуазная революция, в результате чего про-
изошел переход от феодализма к развитым рыночным 
отношениям. Именно в Великобритании была основа-
на международная система страхования. Колониальная 
империя долгое время была крупнейшей –  с точки зре-
ния объема капитала, территорий и численности насе-
ления –  в мире, в связи с чем британский «след» можно 
увидеть в экономике и политике множества современ-
ных государств [5, с. 4].

Анализ исторического опыта Великобритании по-
зволяет не только глубже понять закономерности 
и противоречия капиталистической модели социально- 
экономического развития, но и выявить предпосылки 
и условия формирования современной глобальной эко-
номической системы.

Прежде всего следует проанализировать существу-
ющие подходы к термину «промышленный переворот». 
С. С. Булдыгин предлагает следующее определение про-
мышленного переворота. Промышленный переворот 
(промышленная революция) представляет собой один 
из этапов «постепенного развития человеческого обще-
ства, пройдя через который оно полностью трансфор-
мируется, меняя социально- экономический уклад» [3, c. 
93]. Ключевой характеристикой промышленного пере-
ворота, пишет Н. А. Бахтин, выступает то, что изменения 
происходят одновременно в нескольких стратегически 
важных производственных отраслях, что впоследствии 
приводит к реорганизации всей экономической и соци-
альной структуры [2, c. 18].

А. Н. Ежов с соавт. определяют промышленную ре-
волюцию (промышленный переворот) как «преобразо-
вание от классической финансовой концепции, при ко-
торой основой хозяйственной жизни считается земле-
делие и рукодельная деятельность, к индустриальной, 
при которой наступает активное внедрение в производ-
ственную деятельность машин и возникают совершенно 
новые фабрики» [4, с. 2].

Великобритания стала первой страной, где произо-
шел переход к индустриальному этапу, хотя сам по себе 
термин «промышленная революция» стал использовать-
ся лишь в начале XIX в. в работах французских эконо-
мистов и политологов. Уже тогда стало очевидно, что 
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экономический успех Великобритании был в первую оче-
редь связан с промышленной революцией (révolution in-
dustrielle) и следующей за ней революции политической 
(révolution politique).

В работах британских исследователей понятие «про-
мышленная революция» (industrial revolution) появляется 
только в 1840-е гг. [3, c. 91]. Ученые уже тогда выдели-
ли основные индикаторы, наличие которых позволяет 
делать вывод о промышленном перевороте: смещение 
акцента с аграрного на промышленное производство, 
наличие дешевой рабочей силы, переход от мануально-
го труда к машинному, повсеместная имплементация но-
вых технологий [1, с. 22].

Г. Г. Попов пишет о том, что промышленный пере-
ворот, произошедший в Великобритании, позволил ей 
получить статус «мастерской мира». Промышленный 
переворот позволил стране перейти к индустриальной 
модели развития, где, в отличие от аграрной, основной 
капитал формируется за счет высоких объемов темпов 
промышленного производства [7, c. 499].

Данный статус, по мнению А. Н. Ежова, был получен 
Англией во многом благодаря изобретению и широко-
му внедрению в практику парового мотора, прядильных 
машин, станков, технологий в области металлургии. Эти 
и другие изобретения обеспечили Великобритании воз-
можность снабжать многие страны собственной продук-
цией, что, несомненно, стало одним из ключевых триг-
геров экономического подъема [4, с. 2].

Промышленный переворот едва ли может случиться 
в стране без наличия определенных условий и предпо-
сылок. При этом, как показывает анализ научной лите-
ратуры и периодики в рассматриваемой нами области, 
существует несколько точек зрения о том, какие обсто-
ятельства и тенденции послужили предпосылками про-
мышленной революции в Великобритании XVIII в.

А. Н. Ежов с соавт. считает, что одной из предпосы-
лок выступает специфика религиозной жизни жите-
лей страны, что оказало воздействие на менталитет 
ее граждан и социальный уклад. Англиканская церковь, 
являясь одним из направлений протестантизма, пропа-
гандировала умеренность, трудовую дисциплину и сдер-
жанность в потреблении, выступая против излишеств 
и праздного образа жизни [4, с. 3]. Несмотря на крити-
ку торговых и финансовых спекуляций и роскоши, про-
тестантская доктрина подчёркивала, что успех в «зем-
ной» деятельности, профессиональная добродетель 
и материальное благополучие могут свидетельствовать 
о признаках духовного благополучия. Именно в этом 
контексте протестантская этика сыграла ключевую роль 
в становлении рыночных отношений в Европе и посо-
действовала формированию капитализма как модели 
социально- экономического развития.

Говоря о неэкономических предпосылках, можно так-
же отметить специфику английского Просвещения: 
в отличие от интеллектуалов континентальной Европы, 
«увязших в мировоззренческих и теологических иссле-
дованиях», английские просветители в большей степе-
ни были сфокусированы на технологиях производства 
и прикладных разработках. Именно вещественный мир 
интересовал представителей науки.

Кроме того, одной из предпосылок промышленного 
переворота можно считать военные походы Велико-
британии, осуществленные в период XVII–XVIII вв. Ан-
глийское правительство было вынуждено заимствовать 
средства на содержание армии у предпринимателей, 
а взамен предлагало им льготы и разрешения на фор-
мирование оптимальной для них торговой инфраструк-
туры. Таким образом, несмотря на тот факт, что к XVIII в. 
правительственный бюджет пришел в состояние упадка, 

были сформированы инструменты, правила и механизм 
для взаимодействия с представителями частного секто-
ра, созданы условия для развития страхового, кредитно-
го, банковского дела.

Помимо прочего, следует отметить фактор снижения 
стоимости аграрной продукции в первой половине XVI-
II в. Данный фактор запустил многие экономические, ин-
фраструктурные и социальные процессы и в конечном 
итоге стал одной из предпосылок промышленной рево-
люции. Несмотря на то, что промышленный переворот 
априори предполагает смещение фокуса с сельского хо-
зяйства на фабричное производство, потребность в про-
дуктах питания и иного аграрного сырья обусловила со-
хранение значительной части предприятий в аграрной 
сфере.

Англичане в XVIII в., благодаря формированию раз-
ных индустриальных сфер все чаще стали приобретать 
непродовольственную продукцию, что, в свою очередь, 
поспособствовало снижению спроса на сельхозпро-
дукцию. Удешевление продукции обусловило потреб-
ность фермеров в повышении объема продаж. Все это 
привело к потребности в интенсификации аграрного 
производства посредством внедрения новых техноло-
гий.

Можно сказать, что развитие транспорта и совер-
шенствование дорожной инфраструктуры –  увели-
чение протяженности дорог и повышение их качества –  
также стало одной из предпосылок промышленного 
переворота в Великобритании. Качественные дороги 
оказали положительное воздействие на темпы комму-
никации, привели к формированию устойчивых торгово- 
финансовых связей. Также следует отметить введение 
государственной концепции платных дорожных путей, 
что стало дополнительным источником средств.

Безусловно, промышленный переворот в Велико-
британии стал возможен благодаря сохранению ко-
лониальных владений. Колонии обеспечивали Импе-
рию недорогими трудовыми и материальными ресурса-
ми, а также предоставляли промышленникам возмож-
ность для сбыта произведенной продукции за рубежом. 
В. В. Пресмаков и Д. М. Широких говорят о том, что Ан-
глия фактически проводила политику разграбления ко-
лоний, за счет чего аккумулировались огромные капи-
талы, которые впоследствии инвестировались в произ-
водство [8, с. 493].

Наконец, одной из важных предпосылок промышлен-
ной революции стала практика «огораживания», кото-
рая привела к беспрецедентной урбанизации. Рост 
спроса на английский текстиль привел к потребности 
увеличения поголовья овец и площадей под пастбища. 
В данной связи британский парламент начал публико-
вать распоряжения о т.н. огораживании –  насильствен-
ной экспроприации коллективных фермерских террито-
рий [4, c. 3]. Лишенные земельных наделов, аграрии и их 
семьи стали мигрировать в города, где трудоустраива-
лись на фабрики, обеспечивая таким образом промыш-
ленность трудовыми ресурсами.

Начальной стадией промышленного переворота 
в Англии стала трансформация хлопчатобумажной про-
мышленности. До момента переворота основная доля 
мануфактурного производства в Англии принадлежа-
ла шерстяной промышленности: именно она создавала 
тысячи рабочих мест и обеспечивала приток денежных 
средств. Тем не менее, шерстяная промышленность раз-
вивалась экстенсивным путем и была в высшей степе-
ни консервативна, сохраняя существующие технологии 
производства. В противовес данной отрасли, хлопчато-
бумажное производство стало развиваться гораздо бо-
лее динамично. Вырос спрос на хлопковую ткань и из-
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делия из нее, промышленники стали внедрять в произ-
водство инновации, которые позволили увеличить темпы 
и качество продукции [8, с. 493].

Со второй половины XVIII в. внутренний и внешний 
рынок быстро рос и нуждался в увеличении объемов вы-
пускаемой продукции. Было представлено множество 
изобретений, среди которых «судьбоносными» Е. В. Лап-
тева называет следующие: замена прялки и веретена 
самопрялкой, применение машин, облегчающих надле-
жащую подготовку основы и утка до поступления на ста-
нок, введение сукновалок вместо того, чтобы мять сукно 
в воде [6, с. 82].

Другие отрасли, в свою очередь, сохраняли привер-
женность мануальному труду, но уже ко второй половине 
XVIII в. промышленники ощутили насущную потребность 
технического перевооружения.

Технический прогресс сопровождался растущим 
требованием к удешевлению производимой продукции. 
Предприниматели стремились к максимальном сниже-
нию оплаты труда наемных работников, привлекали де-
тей и женщин к труду. Мануальный труд, безусловно, 
требовал большей квалификации и поэтому оплачивал-
ся на более высоком уровне, но автоматизация привела 
к тому, что человек стал выполнять лишь «обслуживаю-
щие» операции на производстве.

Таким образом, переход от мануфактурного к фа-
бричному производству привел к трансформации струк-
тура занятости и системы оплаты труда. Требование 
удешевления производственной себестоимости стиму-
лировало предпринимателей к максимальной экономии 
на издержках, и в первую очередь –  на заработной плате 
наёмных работников.

Снижение заработной платы привело к ухудшению 
условий жизни широких слоёв населения. Работники не-
редко получали оплату на уровне физиологического ми-
нимума, при этом они были вынуждены трудиться в тя-
жёлых условиях, не имея социальных гарантий. Все это 
приводило к росту заболеваемости, смертности и обще-
му снижению качества жизни. Низкая заработная пла-
та и ухудшение условий труда способствовали форми-
рованию движений социального протеста. Уже в конце 
XVIII в. становится известно о первых стихийных высту-
плениях и протестах рабочих. Впоследствии это привело 
к развитию профсоюзного движения и формированию 
трудового законодательства.

На макроэкономическом уровне подобные тенденции 
также возымели негативный эффект: снижение заработ-
ной платы сдерживало рост внутреннего потребитель-
ского спроса, так как население не имело достаточных 
доходов для приобретения товаров. Британские про-
мышленники в данной связи стремились переориентиро-
ваться на внешние рынки сбыта, что стало одним из сти-
мулов к сохранению колониальной экспансии.

А. Н. Ежов отмечает, что бедственное положение ши-
роких масс в долгосрочной перспективе породило и по-
ложительные последствия. Так, общественные волне-
ния привели к тому, что Англия стала одной из первых 
стран мира, где установилась общественная справед-
ливость. В период промышленного переворота сформи-
ровались, кроме того, предпосылки с целью развития 
среднего класса.

В Великобритании XVIII в. земля более не являлась 
ключевым активом; ценностью стал капитал –  коммер-
ческий, экономический или производственный. Вес в об-
ществе стали приобретать лица, которые оказались спо-
собны генерировать и удерживать этот капитал –  про-
мышленники, лавочники и ремесленники –  которые 
стали затем фундаментом английского среднего клас-
са. С течением времени в ряды среднего класса стали 

входить индустриальные рабочие, представители ряда 
специальностей (врачи, юристы) [4, с. 4].

Таким образом, промышленный переворот стал сти-
мулом для формирования капиталистической модели 
и становлением рыночной экономики, где основными 
акторами стали: частные производители (капиталисты), 
инвестирующие в средства производства; наёмные ра-
ботники. В это время окончательно формируются клас-
сы буржуазии и пролетариата, имеющие фундаменталь-
ное значение для капиталистической экономики. В этот 
период усиливаются позиции экономического либера-
лизма, для которого характерны: минимальное вмеша-
тельство государства в экономику, свободная конкурен-
ция, разделение труда, формирование трансграничных 
хозяйственно- финансовых связей.

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам:
– Промышленный переворот (промышленная револю-

ция) представляет собой трансформацию социально- 
экономического уклада посредством изменения 
принципов функционирования производственных 
отраслей, перехода от аграрного к фабричному про-
изводству, внедрения в производственную деятель-
ность новых технологий.

– Великобритания стала первой страной, где произо-
шла промышленная революция –  во многом благо-
даря изобретению и широкому внедрению в прак-
тику парового мотора, прядильных машин, станков, 
технологий в области металлургии.

– Промышленный переворот едва ли может случиться 
в стране без наличия определенных условий и пред-
посылок. В отношении Великобритании можно отме-
тить следующие предпосылки: специфика религиоз-
ной жизни жителей страны, отличительные особен-
ности английского Просвещения, военные походы 
Великобритании, фактор снижения стоимости аграр-
ной продукции в первой половине XVIII в., развитие 
транспорта и совершенствование дорожной инфра-
структуры, сохранение колониальных владений, 
практика «огораживания», которая привела к урба-
низации.

– Начальной стадией промышленного переворота 
в Англии стала трансформация хлопчатобумажной 
промышленности. Другие отрасли, в свою очередь, 
сохраняли приверженность мануальному труду, 
но уже ко второй половине XVIII в. многие отрасли 
стали применять новые технологии производства.

– Промышленный переворот привел к ухудшению ус-
ловий жизни широких слоёв населения. Все это при-
водило к росту заболеваемости, смертности и обще-
му снижению качества жизни.

– Промышленный переворот стал стимулом для фор-
мирования капиталистической модели и становле-
ния рыночной экономики. В Великобритании XVIII в. 
земля более не являлась ключевым активом; ценно-
стью стал капитал –  коммерческий, экономический 
или производственный.
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revolution: features of economic 
development
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Pacific National University

The presented research analyses various scientific approaches to 
the definition of the term “industrial revolution”. It is noted that the 
industrial revolution was a systemic process that covered key in-
dustries. The prerequisites for industrialization are analyzed, includ-
ing religious attitudes, features of the English Enlightenment, agrar-
ian reforms, colonial expansion, reduction in the cost of agricultural 
products and the development of transport infrastructure. The stag-

es of the industrial revolution in Great Britain are described. Particu-
lar attention is paid to the social consequences, in particular the de-
cline in wages, the exploitation of women and children, the growth of 
urbanization and the deterioration of living conditions for workers. It 
is concluded that the industrial revolution became the foundation for 
the formation of a market economy.

Keywords: industrial revolution, Great Britain, colony, manual la-
bor, automation, innovation, middle class, working class.
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В статье рассматриваются основные профессиональные риски, 
с которыми сталкиваются переводчики- фрилансеры в своей 
деятельности, а также описываются эффективные стратегии 
их минимизации. Обращается внимание на основные пробле-
мы, с которыми сталкивается фрилансер- переводчик в отли-
чии от штатного работника. Проанализированы и приведены 
конкретные примеры профессиональных рисков: психологиче-
ские, физиологические, социальные и финансовые. Рекомен-
дуется использовать комплексный подход: применять психо-
логические практики, организовать домашнее рабочее место 
с учетом удобства и полезности, проводить регулярно зарядку 
для глаз, делать перерывы в работе, используя современные 
мобильные приложения- напоминания, использовать современ-
ные программы для перевода, снижая нагрузку, а также прини-
мать активное участие в профессиональных сообществах, ис-
кать дополнительные возможности дохода, легализовать свою 
деятельность через оформление самозанятости.

Ключевые слова: переводчик, профессиональные риски, 
психоэмоциональное выгорание, эргономика, стрессоустойчи-
вость, технологии в переводе, фриланс, управление рисками, 
профессиональное развитие, CAT-инструменты.

Введение
Современная профессия переводчика в XXI веке сочетает 
в себе высокую востребованность и значительный уро-
вень профессиональных рисков, связанных с психоэмо-
циональными, физиологическим, социальными и финан-
совыми аспектами деятельности. . Современные вызовы 
требуют от специалистов не только языковой компетен-
ции, но и умения адаптироваться к быстро меняющейся 
цифровой среде, поддерживать здоровье и финансовую 
стабильность. Цель данной статьи –  выявить и система-
тизировать стратегии минимизации профессиональных 
рисков переводчиков, а также оценить их эффективность 
в условиях цифровизации отрасли.

Обзор литературы
Анализ отечественных и зарубежных исследований по-
казывает, что профессиональные риски переводчиков 
классифицируются на психологические, физиологиче-
ские, социальные и финансовые. Каждая из них оказы-
вает комплексное влияние на качество работы и благо-
получие специалиста:
– Психологические риски связаны со стрессом, трево-

гой и профессиональным выгоранием, особенно ха-
рактерными для фрилансеров, у которых отсутству-
ет стабильная организационная структура (Васина, 
2023, с. 7–11 [3]).

– Физиологические риски обусловлены длительной 
работой за компьютером, что ведёт к проблемам 
с опорно- двигательным аппаратом и зрением (Гав-
риленко, 2024, с. 176–196 [4]).

– Социальные и финансовые риски проявляются в ви-
де изоляции, нестабильности дохода и отсутствия 
социальных гарантий, что особенно актуально для 
удаленных специалистов (Безобразова Т. А., 2024, 
с. 780–788 [2]).

Научная новизна
Новизна исследования заключается в комплексном под-
ходе к анализу профессиональных рисков переводчиков 
с учетом современных цифровых инструментов и срав-
нении стратегий управления рисками для различных 
форм занятости (фриланс и штатная работа). Впервые 
выделены наиболее эффективные методы профилактики 
и минимизации рисков на основе синтеза теоретических 
источников и практических кейсов. Практическая значи-
мость заключается в разработке рекомендаций для пере-
водчиков, работодателей и образовательных учреждений 
по профилактике профессиональных угроз и внедрению 
программ поддержки специалистов отрасли.

Фриланс и переводчик в нем
«Фриланс предполагает под собой отсутствие трудово-
го договора, вместо которого используется гражданско- 
правовое соглашение. В том случае, когда договор заклю-
чен, и человек просто работает дома дистанционно, то его 
деятельность можно назвать надомным трудом, который 
урегулирован российском законодательством, в ст. 310 
Трудового кодекса Российской Федерации, в которой го-
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ворится, что «надомниками считаются лица, заключившие 
трудовой договор о выполнении работы на дому из мате-
риалов и с использованием инструментов и механизмов, 
выделяемых работодателем либо приобретаемых надо-
мником за свой счет». Данное понятие нельзя полностью 
сопоставить с фрилансом, так как оно не отражает его 
суть. Само же определение термина «фриланс» отсут-
ствует в нормативно- правовых актах отечественной за-
конодательной системы.

Исходя из этого правовые аспекты фриланса практи-
чески не регулируются в Российской Федерации, здесь 
авторы статьи могут отследить проблему государствен-
ного контроля этой отрасли…» (Дроздова, 2022, с. 229–
236).

В исследовании А. А. Захаровой отмечено следую-
щее: «… При должном уровне иностранного языка, вы 
можете заняться переводом. За это оплачивают больше, 
чем за обыкновенный рерайтинг. Но здесь тоже все за-
висит от биржи:

1) Vakvak.ru –  вакансии для переводчиков в России. 
В бесплатной версии возможно посмотреть задания, вы-
ложенные 12 часов назад и позднее. Для приобретения 
свежих вакансий понадобиться платная подписка.

2) Tranzilla.ru –  биржа высококвалифицированных пе-
реводчиков.

Регистрация бесплатная. Есть справочник специа-
листов из России и других стран мира. Русскоязычная 
биржа профессиональных переводчиков- фрилансеров.

3) Perevodchik.me –  каталог переводчиков. Здесь 
вы можете выложить заявку на выполнение перево-
да. Оплата подписки не требуется…» (Захарова, 2021, 
с. 64–70).

На рынке труда для фрилансеров- переводчиков есть 
реальные возможности получения заказов, но большин-
ство из них сосредоточено в интернете.

Для того, чтобы начать работу в данной сфере так-
же нужны начальные денежные вложения, опыт, а также 
время на поиск заказов. Есть риски неполучения зака-
зов, мошенничества, особенно в аспекте правовой неза-
щищенности. Правовой вакуум в сфере фриланса тре-
бует внимания со стороны государства для разработки 
нормативных актов, обеспечивающих защиту прав и ин-
тересов фрилансеров, чтобы минимизировать риски, ко-
торые могут возникнуть у переводчиков. В целом все ри-
ски объединяются в психологические, физиологические, 
социальные и финансовые.

Стратегии минимизации психологических рисков
Исследования показывают, что развитие стрессо-

устойчивости и создание системы профессиональной 
поддержки существенно снижают негативное влия5ние 
психоэмоциональных факторов. Например, использо-
вание техник глубокого дыхания, медитаций и прак-
тик осознанности способствует снижению тревожности 
и повышению эмоциональной стабильности (Безобра-
зова А. С., 2021, с. 50–54 [1]). Эти методы особенно эф-
фективны при работе с травмирующими текстами и при 
работе с высокой умственной нагрузкой, как у перевод-
чиков. Так как данные методики помогают и при рабо-
те в условиях неопределенности и рисков, с которыми 
сталкиваются переводчики- фрилансеры. Эти методики 
помогают фрилансерам, так как вполне подходят для 
самостоятельного освоения, не требуют много време-
ни и специальной долгой подготовки. Помогают вышеу-
казанные техники фрилансерам- переводчикам, так как 
снижают уровень стресса, помогают сосредоточиться 
на важном в своей жизни или просто сделать перерыв, 

так как работа с текстом может быть очень утомительна 
и занимать много времени.

Профессиональные сообщества играют ключевую 
роль в поддержке переводчиков. Участие в международ-
ных платформах, таких как ProZ.com и IAPTI, позволяет 
специалистам обмениваться опытом, обсуждать слож-
ные ситуации и получать эмоциональную поддержку (Ва-
сина, 2023, с. 7–11 [3]). Для фрилансеров это снижает 
уровень социальной изоляции и способствует форми-
рованию устойчивости к стрессу, повышению мотива-
ции. Так как переводчики- фрилансеры в основном рабо-
тают дома, а их окружение обычно ограничено семьей 
и друзьями, среди которых не всегда присутствуют лю-
ди, которые также заняты в схожей сфере и могут под-
держать, поделиться опытом и историями успеха. Поэ-
тому так важно вовлекаться в профессиональные сооб-
щества.

Профилактика физиологических рисков
Работа переводчика- фрилансера сопряжена с тем, что 
у переводчика- фрилансера нет прямой обязанности нахо-
диться за рабочим местом во время работы над текстом, 
как это могло бы быть на рабочем месте в офисе. Часто 
происходят ситуации, когда работа над переводом ведет-
ся в постели, на кухне, без рабочего стола или за ним, 
но в не в физиологической позиции, либо в транспорте, 
при этом может не соблюдаться режим перерывов. Это 
грозит проблемами со здоровьем, а именно проблемами 
со зрением, позвоночником, шеей.

Правильная организация рабочего места и раци-
ональный режим труда являются фундаментальны-
ми мерами профилактики профессиональных рисков 
у переводчиков- фрилансеров. Эргономическая опти-
мизация рабочего пространства предполагает исполь-
зование регулируемых по высоте столов и кресел, кор-
ректное расположение монитора на уровне глаз, а так-
же специальных опор для запястий, что способствует 
снижению мышечного напряжения и предотвращению 
развития профессиональных заболеваний и опорно- 
двигательного аппарата (Гавриленко, 2024, с. 176–196 
[4]). Для профилактики утомления глаз рекомендуется 
техника 20–20–20, предложенная Американской опто-
метрической ассоциацией: каждые 20 минут смотреть 
на объект на расстоянии около 6 метров в течение 20 
секунд.

Помимо этого, регулярная физическая актив-
ность играет ключевую роль в поддержании здоровья 
переводчиков- фрилансеров, особенно при длитель-
ной работе за компьютером. Выполнение специальных 
упражнений для мышц спины, шеи и рук, а также пла-
нирование перерывов каждые 50–60 минут способству-
ют снижению мышечного напряжения и профилактике 
профессиональных заболеваний. Для систематизации 
режима труда и отдыха целесообразно использовать 
специализированные программные приложения такие 
как Workrave и Break Timer, которые напоминают о необ-
ходимости выполнения перерывов и физических упраж-
нений (Гулиянц А. Б., Гулиянц С. Б., 2022, с. 125–134 [5]). 
Таким образом, комплексное применение эргономиче-
ских и физиологических рекомендаций способствует 
снижению профессиональных рисков и повышению эф-
фективности работы переводчиков- фрилансеров.

Социальные и финансовые риски
Работа переводчика- фрилансера подразумевает отсут-
ствие рабочего места в офисе. Часто отсутствует трудо-
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вой договор, где четко определены финансовые возна-
граждения, режим труда и отдыха, компенсации.

У такого работника отсутствует деловое окружение, 
которое есть в рабочем офисе. Нет здоровой деловой 
конкуренции. Также отсутствуют финансовые гарантии.

Для снижения социальных рисков переводчикам- 
фрилансерам рекомендуется активно создавать и уча-
ствовать в профессиональных сообществах. Это спо-
собствует обмену информацией и поддержке. Обучение 
менеджменту и маркетингу позволяет специалистам 
грамотно устанавливать цены, вести клиентскую базу 
и участвовать в тендерах и аукционах, что обеспечива-
ет финансовую устойчивость (Безобразова Т. А., 2024, 
с. 780–788 [2]).

Для снижения финансовых рисков рекомендуется 
поиск дополнительных доходов и самостоятельное про-
фессиональное развитие, а также возможный выход 
в сферу фриланса, которая регулируется законодатель-
ством –  оформление самозанятости.

Дополнительные источники дохода, такие как созда-
ние курсов или ведение блогов, способствуют финансо-
вой независимости и расширению профессионального 
влияния. Освоение новых языков и специализаций, на-
пример, в медицинской или технической сфере, снижает 
риски отсутствия заказов и повышает конкурентоспо-
собность (Безобразова А. С., 2021, с. 50–54 [1]).

Оформление самозанятости поможет снизить финан-
совые риски, так как дает возможность снизить возмож-
ное финансовое мошенничество при оплате переводов, 
так как факт наличия работы можно доказать с помо-
щью оформления и выдачи чека, договора и акта выпол-
ненных работ. Появляется возможность официально ра-
ботать с юридическими лицами и получать от них выпла-
ты за выполненные переводы. Также многие компании 
предпочтут выбрать фрилансера- переводчика, который 
сможет выдать чек, тем самым подтвердив исполнение 
услуги, которую можно провести по бухгалтерии юри-
дического лица. Используя такой режим, фрилансер- 
переводчик может минимизировать финансовые риски, 
так как может получать и выполнять официальные зака-
зы от юридических лиц и рассчитывать на долгосрочное 
сотрудничество.

Роль технологий в управлении рисками
Работа фрилансера- переводчика, конечно, подразумева-
ет использование своего образования и опыта при вы-
полнении перевода, но современный мир предоставляет 
возможности для упрощения данного процесса, помогая 
осуществить большую часть перевода, оставив перевод-
чику больше свободного времени, помогая избегать пе-
реутомления и выгорания.

Современные технологии значительно повышают 
эффективность работы и снижают когнитивную нагруз-
ку. Использование CAT-инструментов (Trados, memoQ) 
позволяет ускорить процесс перевода и повысить точ-
ность, снижая вероятность ошибок (Гавриленко, 2024, 
с. 176–196 [4]). Автоматическая проверка текста с помо-
щью Grammarly и LanguageTool помогает минимизиро-
вать грамматические и стилистические ошибки.

Проектные платформы, такие как Asana и Trello, спо-
собствуют организации рабочего процесса и контролю 
сроков, что уменьшает стресс, связанный с дедлайнами. 
Облачные хранилища (Google Drive, Dropbox) обеспечи-
вают сохранность данных и снижают риск их потери.

Особое внимание уделяется освоению машинного 
перевода и систем постредактирования, которые позво-
ляют справляться с большими объёмами работы, снижая 

энергетические затраты и повышая конкурентоспособ-
ность (Васина, 2023, с. 7–11 [3]).

Обсуждение эффективности стратегий
Анализ показывает, что комплексное применение пере-
численных стратегий значительно снижает професси-
ональные риски. Например, фрилансеры- переводчики, 
активно участвующие в профессиональных сообществах 
и использующие современные технологии, демонстриру-
ют более высокую стрессоустойчивость и финансовую 
стабильность по сравнению с изолированными специа-
листами (Безобразова Т. А., 2024, с. 780–788 [2]). Штат-
ные переводчики, применяющие эргономические реко-
мендации и методы саморегуляции, реже сталкиваются 
с профессиональным выгоранием.

Однако эффективность стратегий зависит от инди-
видуальных особенностей и условий работы. Необходим 
дальнейший сравнительный анализ для определения оп-
тимальных подходов в различных подкатегориях пере-
водчиков.

Выводы
Профессиональные риски в сфере перевода представ-
ляют собой комплексные вызовы, требующие системно-
го и проактивного подхода к их минимизации. Научные 
данные подтверждают, что развитие личных компетен-
ций, применение современных технологий, организация 
рабочего пространства и активное участие в професси-
ональных сообществах существенно снижают уровень 
стрессовых и физиологических нагрузок, а также обе-
спечивают финансовую устойчивость.

Перспективы дальнейших исследований связаны 
с углублённым сравнительным анализом эффективно-
сти различных стратегий для фрилансеров и штатных 
сотрудников, а также с разработкой специализирован-
ных программ поддержки и обучения.
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How Freelance TranslaTors cope wiTH 
proFessional risks

Paderina Ya.V., Kovalenko A. S., Kartseva E. A., Kokhan I. N.
Far Eastern Federal Institute

The article discusses the main professional risks faced by freelance 
translators in their work, and describes effective strategies for mini-
mizing these risks. It highlights the main challenges freelance trans-
lators encounter compared to full-time employees. The article ana-
lyzes and provides specific examples of professional risks, including 
psychological, physiological, social, and financial risks.
It is recommended to adopt a comprehensive approach that in-
cludes the following strategies: applying psychological practices, or-
ganizing a home workplace that is both convenient and functional, 
performing regular eye exercises, taking breaks using modern mo-
bile reminder apps, utilizing advanced translation software to reduce 
the workload, and actively participating in professional communities, 
seeking additional income opportunities, and legalizing your activi-
ties through self-employment.

keywords: translator, professional risks, psychoemotional burnout, 
ergonomics, stress resistance, translation technologies, freelancing, 
risk management, professional development, CAT tools.
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В статье рассмотрены политические и социально- эконо мичес-
кие условия, сформировавшиеся в Великобритании в конце 
XVIII в. Обозначена роль промышленной революции в разви-
тии культуры, общества, производства, науки и искусства. Опи-
саны некоторые важнейшие научные достижения, сделанные 
британскими учеными. Подробно анализируются изменения 
в области образования, издательского дела, литературного 
творчества. Сделан вывод о широком распространении науки 
и культуры за пределы интеллектуальной элиты общества, что 
стало возможным благодаря росту грамотности, развитию си-
стемы образования и увеличения масштабов выпуска печат-
ной продукции. Кроме того, обозначена специфика развития 
изобразительного искусства в конце XVIII в.

Ключевые слова: Великобритания, промышленная револю-
ция, механизация, просвещение, демократизация, система 
образования, урбанизация, библиотека, издательское дело, 
литература, изобразительное искусство.

Изучение культурных и интеллектуальных процес-
сов, происходивших в Великобритании в конце XVIII в., 
представляет собой весьма актуальную научную зада-
чу. Данный период характеризуется высокой степенью 
интенсивности социальных и экономических преобра-
зований, высокими темпами развития научного зна-
ния, формированием новых подходов к образованию. 
Кроме того, указанный период совпадает с промыш-
ленной революцией, которая привела к радикальным 
социально- экономическим сдвигам и к формированию 
новой социально- культурной парадигмы. Исследование 
культурных и интеллектуальных процессов в Велико-
британии конца XVIII в. позволяет глубже понять истоки 
современной европейской цивилизации, выявить зако-
номерности взаимодействия философии, науки, лите-
ратуры и искусства в условиях социокультурной транс-
формации.

Прежде чем приступить к анализу культурной и ин-
теллектуальной динамики в Великобритании в конце 
XVIII в., следует отметить, что наука, культура и искус-
ство развивались в условиях ощутимых трансформа-
ционных политических, производственных и экономи-
ческих процессов. Подобные изменения оказали непо-
средственное влияние на культуру, науку и британское 
общество в целом.

Промышленная революция, произошедшая в Вели-
кобритании в XVIII в., изменила производственные и со-
циальные отношения и оказала стимулирующее воздей-
ствие на экономику страны. Возникновение масштабных 
производств, автоматизация и внедрение новых техно-
логий привели к формированию буржуазии и укрепле-
нию механизмов капиталистической модели экономиче-
ского развития. Все это, в свою очередь, привело к раз-
витию банковской системы и финансовых услуг, увели-
чило объемы инвестиций в торговлю и промышленность. 
Колониальная экспансия Великобритании продолжала 
обеспечивать доступ к ресурсам и новым рынкам.

Переход от мануального к механизированному про-
изводству, расширение промышленной сферы, экономи-
ческий подъем и научные достижения –  все это привело 
к тому, что в конце XVIII в. Великобритания получила ста-
тус «мастерской мира». Именно этот период стал реша-
ющим в формировании современной Великобритании –  
высокоиндустриальной страны с мощным промышлен-
ным сектором и высоким уровнем технологического раз-
вития, лидера в производстве и технологиях [7, c. 1085].

Развитие науки, как отмечено выше, стало фунда-
ментом для реорганизации и эффективизации произ-
водства. Первая промышленная революция, начавшая-
ся во второй половине XVIII в., стала возможной именно 
благодаря внедрению технологических новшеств. Среди 
наиболее значительных изобретений рассматриваемо-
го нами периода можно назвать механическую прялку 
«Дженни», станок Картрайта, паровой двигатель, пуд-
линговая печь (металлургия), гребной винт.

Технологии, изобретенные и имплементируемые 
в Великобритании, стали распространяться по всему ми-
ру. Так, в США были позаимствованы многие производ-
ственные инновации, что впоследствии привело к росту 
индустрии и усугубило социально- экономические раз-
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личия между Севером и Югом. Британский опыт, кроме 
того, стал основой для модернизации производственной 
сферы во Франции, Германии, Бельгии и др. Усиление 
роли промышленного производства привело к урбани-
зации и изменениям в социально- классовой структуре 
как в Великобритании, так и в других странах. Многие 
крестьяне утратили земельные наделы в результате на-
сильственных ликвидаций сельских общин, что застав-
ляло их массово переселяться в города [9].

Великобритания –  «мастерская мира» –  стала одним 
из центров «мирохозяйственных связей и полюса эконо-
мического притяжения, по отношению к которым осталь-
ной мир занимает зависимое положение» [13, с. 17]. Как 
указывал шотландский ученый Э. Ур (1835 г.), «этот 
остров выделяется на фоне остальных цивилизованных 
стран колоссальным уровнем промышленного производ-
ства и потому является объектом зависти правительств 
иностранных держав» [цит. по 2, с. 91]. Безусловно, тех-
нологические новшества, возникшие в Великобритании, 
можно считать «триггером глобальных экономических 
и политических изменений» [1, с. 1074].

Важную роль в развитии культуры, науки, филосо-
фии, идеологии и общества в целом сыграло политиче-
ское развитие страны в XVIII в. Данный период харак-
теризуется ослаблением роли монархической власти 
и переходом существенной доли политического влия-
ния к парламенту и кабинету министров. Политическая 
борьба в Великобритании XVIII в. разворачивалась меж-
ду представителями партий вигов и тори. При этом по-
добное противостояние возымело позитивное влияние 
на хозяйственную деятельность Великобритании путем 
укрепления права частной собственности, стимулирова-
ния частного сектора, расширения возможностей вну-
тренней и внешней торговли [3, с. 164].

В годы правления короля Георга III, кроме того, прои-
зошли многие события мирового масштаба: закончилась 
Семилетняя вой на, американские колонии получили не-
зависимость от Британской Империи, произошла Вели-
кая французская революция и Наполеоновские вой ны 
[9].

Великобритания начала постепенно утрачивать свое 
влияние на освоенных ранее колонизированных терри-
ториях. Тем не менее, со стороны британских исследова-
телей все еще сохранялся научный интерес к освоению 
удаленных регионов. Так, в частности, в конце XVIII в. 
была создана «Ассоциация для содействия открытию 
внутренних частей Африки», которая занималась науч-
ными экспедициями в страны Африки. Также британские 
геологи исследовали Альпы, Пиренеи, Апеннины, Фран-
цузский массив, Карпаты.

Во второй половине XVIII в. учёным удалось сделать 
множество прорывов в области астрономии, физики, хи-
мии, биологии, медицины, экономики, политологии и др. 
К примеру. Дж. Пристли открыл процесс фотосинтеза, 
доказав, что растения поглощают углекислый газ, вы-
деляя кислород [11]. Э. Дженнер заложил основы им-
мунологии и внес ощутимый вклад в популяризацию 
вакцинации и профилактической медицины в целом. 
У. Гершель в 1781 г. открыл планету Уран, внёс вклад 
в изучение туманностей, звёзд и инфракрасного излу-
чения, что заложило основы современной астрофизики. 
Г. Кавендиш открыл водород и изучил его свой ства; его 
работы оказали влияние на последующие исследования 
М. Фарадея и Дж. К. Максвелла. А. Смит сформулировал 
принципы классической политической экономии, вклю-
чая теорию «невидимой руки рынка». Его идеи стали 
фундаментальными в развитии либеральной экономи-
ческой теории, в т.ч. на современном этапе. Э. Берк –  
один из основателей современного консерватизма –  

провел глубинный анализ идеологических и культурных 
проблем эпохи, сопоставив британский эволюционный 
путь модернизации и радикализм Французской револю-
ции. Эти и многие другие примеры научных достижений 
демонстрируют, что конец XVIII в. был для Великобрита-
нии эпохой расцвета и модернизации научного знания, 
междисциплинарной интеграции, формирования совре-
менной научной методологии, а также интенсивных куль-
турных и философских дискуссий.

Безусловно, важным аспектом культурной и интел-
лектуальной трансформации Великобритании конца XVI-
II в. является широкое распространение науки и культу-
ры за пределы узких элитарных кругов, что стало воз-
можным благодаря росту грамотности, развитию систе-
мы образования и расширению печатной продукции. 
Данные процессы можно считать индикаторами ранней 
стадии формирования публичной сферы и зарождения 
европейской (западной) массовой культуры.

Во второй половине XVIII в. уровень грамотности 
среди населения Великобритании значительно возрос, 
особенно в городах и среди представителей среднего 
класса. Развитие начального образования, воскресных 
школ, традиционных англиканских университетов спо-
собствовали обеспечению широкого доступа к знаниям. 
Доля грамотного населения к началу георгианской эпо-
хи (1714 г.) среди мужчин составляла 45%, а среди жен-
щин –  25%. К концу XVIII в. данные показатели составили 
60 и 40% соответственно [6, с. 66].

Расширение печатной индустрии сыграло решаю-
щую роль в демократизации культуры и знания. На дан-
ном этапе наблюдается значительное увеличение объё-
ма издаваемой литературы –  как научной, так и художе-
ственной. Ежедневные и еженедельные газеты, научно- 
популярные журналы, энциклопедические издания, би-
блиотеки –  все это обеспечило доступ к научному зна-
нию для широкой публики. Пресса и книжная продукция 
не только информировали население, но и формирова-
ли общественное мнение, вовлекая читательскую ауди-
торию в интеллектуальные дискуссии.

Периодическая публицистика получила распростра-
нение в XVIII в. с изданием The Tattler (1709 г.), The Ex-
aminer (1710 г.) и The Spectator (1711 г.) [6, с. 66]. В конце 
века наблюдался рост тиражей региональной прессы, 
чему поспособствовал закон, разрешавший типограф-
скую деятельность вне территории Лондона. В XVIII в. 
в употребление вошло слово «газета». Средний класс 
стал основным потребителем печатной продукции, од-
нако, данная продукция все еще оставалась недоступ-
ной для многих граждан по причине высокой стоимо-
сти. В данной связи издатели начали внедрять системы 
платных абонементов, приобретение которых позволяло 
брать книги напрокат.

Развитие периодики и массовой художественной 
и научной литературы привело к возникновению новых 
жанров –  литературных обозрений и литературной кри-
тики. В качестве примеров подобных изданий можно 
привести Monthly Review (1749–1815 гг.) и Critical Review 
(1756–1817 гг.) [6, с. 69].

Вышеотмеченные тенденции и процессы обуслови-
ли, кроме того, развитие книготорговли и литературного 
дела. Можно сказать, что именно в литературном твор-
честве проявились самые смелые достижения творче-
ской мысли (произведение Дж. Свифта «Путешествие 
Гулливера», Д. Дефо «Робинзон Крузо» и проч. [5]).

Современные исследования, посвященные издатель-
скому делу и литературе Великобритании XVIII в., рас-
крывают разнообразие выбора читателей, обнаружива-
ют эволюцию культуры чтения, раскрывают механизмы 
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и способы распространения и циркуляции книжной про-
дукции через книжные лавки и библиотеки [12, с. 151].

Коммерческие библиотеки появились в Великобри-
тании около 1740 г., а уже к 1801 г. только в Лондоне на-
считывалось порядка 1 000 публичных библиотек. На ба-
зе библиотек функционировали дискуссионные клубы 
и джентельменские общества. Крупные библиотеки пре-
доставляли читателям как индивидуальное, так и кол-
лективное пространство для чтения. Публичные библи-
отеки стали местами социализации и интеллектуальной 
коммуникации [12, с. 152].

Значительное распространение получили публичные 
лекции, проводимые учёными и популяризаторами на-
уки. Подобные встречи собирали широкую аудиторию, 
включая представителей ремесленного сословия, купе-
чества и даже рабочего класса. Распространение полу-
чили, кроме того, т.н. кабинеты любознательности, где 
демонстрировались научные инструменты, аппараты, 
минералы, геологические и археологические находки, 
анатомические препараты и технические инновации. 
В 1753 г. был основан Британский музей, ставший од-
ним из основных признаков институционализации пара-
дигмы массового просвещения и популяризации науч-
ного знания.

Как отмечено выше, в конце XVIII в. начальное об-
разование становится всё более доступным, особенно 
в городах. Значительную роль в этом процессе сыграли 
воскресные школы, где дети из бедных семей обучались 
чтению, письму и основам арифметики. Существовали 
также благотворительные школы, финансируемые част-
ными лицами, религиозными обществами или филан-
тропами. Диссентерские школы и академии, ставшие 
альтернативой классическим англиканским учебным 
заведениям, предлагали прогрессивную по тем време-
нам программу обучения, включая естественные науки, 
современные языки, географию и математику [8, с. 135]. 
Тем не менее, система среднего и особенно высшего 
образования сохраняла элитарный характер. Универси-
теты поддерживали классическую схему образования, 
основанную на изучении богословия, античной филосо-
фии и латинской литературы.

Говоря об изобразительном искусстве конца XVI-
II в., следует отметить, что британская изобразительная 
школа сложилась позже остальных видов искусств. Пу-
ританская идеология, доминировавшая на протяжении 
XVII в., существенно ограничивала развитие националь-
ной живописной школы. Лишь в середине XVII в. начина-
ет развиваться портретный жанр. Тем не менее, в после-
дующем английские художники стали работать гораздо 
более интенсивно, свободно, самобытно, что позволило 
сформировать уникальный британский стиль в изобра-
зительном искусстве [10].

По мнению ряда исследователей, XVIII в. для боль-
шинства европейских стран «был значительно беднее 
художественным наследием, чем предыдущее столетие, 
а ранее ведущие страны в области изобразительного 
искусства, такие как Голландия, Фландрия и Испания, 
опустились до уровня самоповторов» [4, с. 89]. Велико-
британия, тем не менее, является исключением: британ-
ские живописцы данного периода внесли существенный 
вклад в европейское искусство.

На данном этапе формируются основные черты на-
циональной школы живописи, утверждаются новые эсте-
тические принципы, усиливается социальная функция 
искусства. Художественная культура Великобритании 
этого периода развивалась в тесной связи с философи-
ей Просвещения, ростом национального самосознания, 
а также изменениями в структуре общества и распро-
странением идей сентиментализма и романтизма.

Изобразительное искусство Великобритании конца 
XVIII в. опиралось на фундамент эстетики и морали, об-
ращалась к литературе и театру, к проблемам современ-
ности. Светские произведения живописного искусства 
отличались буржуазным, проблемно- бытовым характе-
ром повествования, что резко отличало британское ис-
кусство от общеевропейского, где художники изобра-
жали греческих богов или монументальных личностей 
(барокко), либо пасторальные романтичные сюжеты (ро-
коко) [4, с. 90].

Некоторые исследователи считают XVIII в. «золотым 
веком» живописи Великобритании. Одной из причин ди-
намичного развития изобразительного искусства приня-
то считать тот факт, что английские художники работали 
исключительно на частного заказчика, в отличие от ев-
ропейских, ориентировавшихся на придворную культу-
ру или на заказ со стороны церкви. Англиканская цер-
ковь, как известно, не нуждается в алтарных картинах 
и храмовых росписях и, следовательно, едва ли может 
выступать заказчиком. Придворной культуры в ее евро-
пейском понимании в Англии также не сформировалось. 
Все это позволило создать в английской живописи осо-
бый уникальный стиль и специфическую палитру худо-
жественных жанров.

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам:
– Культурные и интеллектуальные процессы, раз-

ворачивавшиеся в Великобритании конца XVIII в., 
происходили в условиях масштабных социально- 
экономических трансформаций, вызванных, пре-
жде сего, промышленной революцией. Переход 
от аграрно- ремесленного к индустриальному обще-
ству, автоматизация производства и внедрение но-
вых технологий не только трансформировали эконо-
мическую структуру страны, но и обусловили глубо-
кие изменения в социальной жизни.

– Наука на данном этапе стала фундаментом техни-
ческого прогресса, индустриального и социального 
развития. Экономический подъём, рост буржуазной 
прослойки, урбанизация способствовали распро-
странению образования, повышению уровня грамот-
ности и демократизации культуры.

– Во второй половине XVIII века система образования 
в Великобритании начала переход от элитарной к бо-
лее массовой модели. Рост грамотности, развитие 
начального обучения, расширение доступа к знани-
ям за счёт печатной продукции способствовали фор-
мированию новой прослойки образованной публики.

– Изобразительное искусство конца XVIII века в Вели-
кобритании не только откликалось на происходящие 
в обществе изменения, но и активно формировало 
новые эстетические и моральные ориентиры, стано-
вясь важным элементом национальной культурной 
идентичности и интеллектуальной жизни нации.
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The article describes the political and socio- economic conditions 
that formed in Great Britain at the end of the 18th century. The role 
of the Industrial Revolution in the development of culture, society, 
production, science and art is outlined. Some of the most important 
scientific achievements made by British scientists are described. 
Changes in the field of education, publishing, and literary creativi-

ty are analyzed in detail. A conclusion is made about the wide dis-
semination of science and culture beyond narrow elite circles, which 
became possible due to the growth of literacy, the development of 
the education system and the expansion of printed products. The 
specifics of the development of fine art in the late 18th century are 
outlined.
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Кризис беженцев рохинджа: исторические предпосылки, современное 
состояние и перспективы урегулирования
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Кризис, обусловленный историческим отчуждением, пресле-
дованиями и вынужденными перемещениями, привёл к гибели 
множества людей, а более миллиона человек были вынуждены 
бежать из Мьянмы в Бангладеш, где в настоящее время прожи-
вают в переполненных лагерях для беженцев. Ситуация оста-
ётся крайне тяжёлой: беженцы сталкиваются с ограниченным 
доступом к основным жизненным потребностям. Урегулирова-
ние кризиса требует постоянного дипломатического давления 
на правительство Мьянмы, всесторонней международной под-
держки беженцев, а также установления инклюзивного диало-
га, затрагивающего коренные вопросы этнической идентич-
ности, гражданства и прав человека. Долгосрочные решения 
должны предусматривать безопасное, добровольное и достой-
ное возвращение беженцев, наряду с мерами по обеспечению 
их защиты и интеграции в мьянманское общество.

Ключевые слова: рохинджа, апатриды (лица без граждан-
ства), преследования, дискриминация, Организация Объеди-
нённых Наций, Комиссия по правам человека, преступления 
против человечности, маргинализация.

Introduction
The Rohingya refugee crisis is a multi- faceted humanitarian 
disaster that has garnered international attention due to its 
complexity and the severe human rights violations associated 
with it. The Rohingya people, primarily Muslim, are an ethnic 
minority in Myanmar’s Rakhine State, where they have faced 
decades of persecution, exclusion, and violence. Their plight 
can be traced back to colonial legacies and nationalistic pol-
icies that have systematically marginalized this community, 
stripping them of their citizenship and basic human rights. This 
crisis escalated dramatically in August 2017 when a military 
crackdown, termed “clearance operations,” was launched 
in response to attacks by a Rohingya militant group. This 
brutal campaign resulted in widespread atrocities, including 
killings, sexual violence, and arson, leading over 700,000 Ro-
hingya to flee to neighboring Bangladesh. Today, they reside 
in sprawling refugee camps, predominantly in Cox’s Bazar, 
which host one of the world’s largest populations of refu-
gees living in precarious conditions. As the current situation 
stands, the Rohingya continue to face numerous challenges, 
including inadequate access to healthcare, education, and 
livelihood opportunities 1. The geopolitical landscape further 
complicates the situation, as regional dynamics and national 
interests often hinder effective intervention and support for 
the Rohingya. Despite international condemnation and calls 
for accountability, efforts to resolve the crisis remain limited, 
with the Myanmar government largely unresponsive to exter-
nal pressures. Looking towards the future, the prospects for 
a resolution to the Rohingya crisis hinge on several critical 
factors: the restoration of Rohingya rights within Myanmar, 
sustained international advocacy for their protection.

In the context of conflict, civil society, non -governmental 
organizations and local govt; institutions help to restore the 
destroyed society by acting as a key agent of social capi-
tal. Rohingya’s crisis, rooted in decades of national and reli-
gious discrimination in Myanmar, shows that there is a lack of 
social capital between Rohingya and other national groups. 
Nevertheless, the theme of civil society uses social capital to 
help refugees and reconciliation and pressure on political de-
cisions. Only through concerted action from both the global 
community and regional stakeholders can there be hope for 
a peaceful resolution that allows for the safe and dignified re-
turn of the Rohingya to their homeland, alongside measures 
to ensure their long-term security and integration. Method-
ological basis on the Rohingya refugee crisis: Its historical 
background, present state and the prospect of Resolution 2.

Historical background

Origin of the Rohingya Community
The Rohingya community, has a complex and contentious 
history that shapes their identity and status. Their origins 
can be traced back to the 8th century, when Arab traders 

1  Zahed, I. U. M. (2021). The State against the Rohingya: Root 
Causes of the Expulsion of Rohingya from Myanmar. Politics, Reli-
gion & Ideology, 22(3–4), 436–460.

2  Alam, J. (2019). The Current Rohingya Crisis in Myanmar in 
Historical Perspective. Journal of Muslim Minority Affairs, 39(1), 
1–25
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and other groups began settling along the coastal areas of 
Rakhine State 1. The British colonial era (1824–1948) signifi-
cantly impacted the demographics of Rakhine State, leading 
to increased tensions between the Muslim population and the 
local Buddhist Arakanese community. The Rohingya primarily 
speak Bengali and practice Islam, distinguishing them cultur-
ally and religiously from the predominantly Buddhist popula-
tion of Myanmar. The term “Rohingya” reflects their distinct 
ethnic identity, stemming from “Rohang,” an ancient name 
for Arakan. However, the recognition of their ethnic identity 
has faced opposition from the Myanmar government, which 
has classified them as “Bengalis,” suggesting they are ille-
gal immigrants from Bangladesh. The 1982 Citizenship Law 
rendered many Rohingya stateless, reinforcing their status 
as a marginalized group within Myanmar 2. Understanding 
their historical roots and identity is essential for addressing 
the current humanitarian crisis and finding pathways to peace 
and reconciliation in Myanmar.

Colonial Legacy and Ethnic Tensions
Central to its contemporary tensions are the legacies of Brit-
ish colonial rule, which extended from the early 19th century 
until the country’s independence in 1948. This research ex-
amines how the colonial legacy has impacted ethnic relations 
in Myanmar, leading to persistent tensions and unrest. The 
British annexed Burma through a series of military campaigns 
beginning in 1824, incorporating various regions inhabited by 
diverse ethnic groups. This approach created a rift between 
the Burman majority and various ethnic minorities, including 
the Karen, Shan, Kachin, and Rohingya 3. The failure to in-
corporate ethnic identities into a unified national framework 
fueled the rise of ethnic nationalism. The interplay of historical 
grievances and current political challenges underscores the 
complexity of addressing ethnic tensions in the country. For 
Myanmar to move toward sustainable peace and reconcilia-
tion, it is imperative to acknowledge and address the historical 
context of its ethnic dynamics 4.

Post- Independence Developments
1. The 1982 Citizenship Law. The 1982 Citizenship Law of 
Myanmar is a pivotal piece of legislation that has had lasting 
implications for the country’s ethnic minorities, particularly 
the Rohingya Muslim community. The law was introduced 
against a backdrop of increasing ethnic tensions and national 
identity politics in Myanmar, which is home to diverse ethnic 
groups, each with distinct languages, cultures, and histories. 
The previous laws regarding citizenship were perceived as 
inadequate, leading the government to create a more stringent 
and restrictive framework. The most significant impact of the 
law has been on the Rohingya Muslim population, who have 
lived in Rakhine State for generations The lack of citizenship 
has led to restrictions on movement, access to education, 
healthcare, and employment opportunities, creating a cycle 
of poverty and oppression. The law has exacerbated ethnic 
tensions in Myanmar 5. By codifying the idea of “Bamar” citi-

1  Cheesman, N. (2017). How in Myanmar “National Races” 
Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya. Journal of 
Contemporary Asia, 47(3), 461–483.

2  Ho, E. L. E., & Chua, L. J. (2015). Law and ‘race’ in the citi-
zenship spaces of Myanmar: spatial strategies and the political sub-
jectivity of the Burmese Chinese. Ethnic and Racial Studies, 39(5), 
896–916

3  Kramer, Tom. “Ethnic Conflict and Lands Rights in Myanmar.” 
Social Research, vol. 82, no. 2, 2015, pp. 355–74. JSTOR,

4  Barany, Zoltan. The Rohingya Predicament.: Why Myanmarʹs 
Army Gets Away with Ethnic Cleansing. Istituto Affari Internazionali 
(IAI), 2019. JSTOR

5  Cheesman, N. (2017). How in Myanmar “National Races” 
Came to Surpass Citizenship and Exclude Rohingya. Journal of 
Contemporary Asia, 47(3), 461–483.

zenship and excluding non- Bamar groups, the law has fueled 
ethnic nationalism and resentment among minority communi-
ties. The 1982 Citizenship Law has had profound implications 
beyond just the Rohingya issue. It has shaped the discourse 
around nationality, identity, and belonging in Myanmar. By es-
tablishing rigid definitions of citizenship, the law has reinforced 
divisions within society and hindered efforts toward national 
reconciliation. In evaluating the 1982 Citizenship Law, it serves 
as a foundational element in understanding the complexities 
of ethnic relations and citizenship in

2. Rise of Nationalism and Anti- Rohingya Sentiment. 
Myanmar, a nation characterized by its rich tapestry of eth-
nicities and cultures, has witnessed a troubling rise in na-
tionalism intertwined with anti- Rohingya sentiment over the 
past few decades.The roots of modern nationalism in Myan-
mar can be traced back to the colonial period under British 
rule 6. The colonial era under the British rule (1824–1948) 
has influenced the political, social and economic structure by 
forming a deeply formed nationalism. The British politics led 
to the dismantling of traditional Burma monarchs, changing 
socioeconomic relations, and introducing Western manage-
ment systems to the emergence of resistance and national-
ism ideology. Between 1824 and 1948, British administrative 
practices in Burma spurred a redefinition of local authority 
and identity 7.

Education and medicine also played roles in this process. 
Western medical practices became intertwined with national 
self-construal, and Ludington (2022) credited colonial educa-
tion policies with catalyzing student movements and the rise 
of new nationalist leaders 8. In response to these administra-
tive shifts, ethnic- based organizations emerged, as illustrated 
by Fujimura (2021) in the formation of the Karen National As-
sociation in 1881. Seven distinct colonial policies, spanning 
administrative control, resource management, and social en-
gineering, elicited six corresponding nationalist responses. 
These studies collectively indicate that British colonial gov-
ernance disrupted traditional structures and, through various 
legal, economic, and social interventions, helped forge the 
contours of modern Burmese nationalist ideology

The failure to recognize the diverse identities within My-
anmar intensified ethnic nationalism and further alienated 
the Rohingya community. This form of nationalism empha-
sizes a homogeneous national identity centered around the 
Burman language and culture, often at the expense of mi-
nority groups. The portrayal of the Rohingya as illegal im-
migrants from Bangladesh has permeated public discourse, 
leading to widespread perceptions of them as undeserving 
of citizenship and resources.The rise of nationalism and anti- 
Rohingya sentiment in Myanmar illustrates a complex inter-
play of historical legacies, political dynamics, and social fac-
tors 9. As the country grapples with its identity, the exclusion 
of the Rohingya undermines the ideals of equality and justice

This paper explores the causes, events, and conse-
quences of the 2012 Rakhine State riots, while also exam-
ining their implications for the broader socio- political land-
scape of Myanmar. In retaliation, a mob of Rakhine Bud-
dhists attacked a group of Rohingya, resulting in the deaths 
of ten Rohingya men. In response to the escalating violence, 

6  Alam, J. (2017). The Rohingya of Myanmar: theoretical signif-
icance of the minority status. Asian Ethnicity, 19(2), 180–210.

7  Tarling, N. (1982). “A New and a Better Cunning”: British War-
time Planning for Post- War Burma, 1942–43. Journal of Southeast 
Asian Studies, 13, 33–59.

8  Edwards, P. (2011). Bitter Pills: Colonialism, Medicine and Na-
tionalism in Burma, 1870–1940. Jou. rnal of Burma Studies, 14, 21–
58.

9  Zahed, I. U. M. (2021). The State against the Rohingya: Root 
Causes of the Expulsion of Rohingya from Myanmar. Politics, Reli-
gion & Ideology, 22(3–4), 436–460.
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the government declared a state of emergency on June 10, 
2012, and deployed military troops to restore order 1. The vi-
olence set a precedent for subsequent incidents. The legacy 
of the riots continues to haunt Myanmar, complicating the 
peace process and hindering national reconciliation efforts. 
The events of 2012 illustrated the fragility of Myanmar’s tran-
sition towards democracy and the challenges posed by eth-
nic nationalism. The rise of anti- Rohingya sentiment and the 
failure to address underlying grievances created a cycle of 
violence that remains unresolved. The 2012 Rakhine State 
riots represent a critical episode in Myanmar’s history, re-
vealing the intricate web of ethnic relations, nationalism, and 
human rights challenges facing the country. The violence not 
only resulted in immediate suffering and displacement but al-
so had profound implications for the trajectory of Myanmar’s 
political landscape.

Triggered by a complex interplay of longstanding ethnic 
tensions, nationalist sentiments, and political dynamics, the 
violent response of the Myanmar military led to the mass ex-
odus of over 700,000 Rohingya individuals to neighboring 
Bangladesh. It delves into the causes, events, and conse-
quences of the 2017 military crackdown, highlighting its im-
plications for human rights, regional stability, and Myanmar’s 
future. In the years preceding the crackdown, Myanmar was 
undergoing a fragile transition from military rule to a quasi- 
democracy under the leadership of Aung San Suu Kyi and her 
National League for Democracy party.The scale and intensity 
of the violence shocked the global community, revealing the 
systematic targeting of the Rohingya population 2. The mass 
exodus of Rohingya refugees posed significant challenges for 
Bangladesh, straining resources and exacerbating social ten-
sions in host communities. The aftermath of the 2017 military 
crackdown continues to shape the socio- political landscape of 
Myanmar and the surrounding region. Efforts to hold perpetra-
tors accountable for human rights abuses have been met with 
resistance, complicating reconciliation processes and hinder-
ing the establishment of a lasting peace.

International Response to Historical Events
The international response to this crisis has revealed both 
significant efforts and glaring shortcomings in addressing the 
needs of the Rohingya population. The international commu-
nity’s actions and reactions to the Rohingya refugee crisis, 
exploring the effectiveness of these responses and highlighting 
lessons for future global governance. By September 2017, an 
estimated 700,000 Rohingya had fled to Bangladesh, result-
ing in a dramatic increase in the refugee population in Cox’s 
Bazar, which became one of the largest refugee camps in the 
world.The international diplomatic response to the crisis has 
been mixed. The international community has taken steps to 
address accountability for the atrocities committed against 
the Rohingya 3.

In 2019, the International Court of Justice heard a case 
brought by The Gambia against Myanmar, alleging genocide 
against the Rohingya people. The absence of a clear pathway 
for repatriation and resettlement continues to leave refugees 
in limbo, exacerbating their vulnerability and mental health is-
sues. The international community has yet to develop a cohe-
sive strategy that addresses the root causes of the crisis while 
ensuring the protection and rights of the Rohingya.

1  International Crisis Group. “Attacks on Rohingya Communities 
in Rakhine State.” The Dark Side of Transition: Violence Against 
Muslims in Myanmar, International Crisis Group, 2013, p. Page 
7-Page 11. JSTOR.

2  Kipgen, Nehginpao. “MYANMAR’S PERSPECTIVE ON THE 
ROHINGYA CRISIS.” International Journal on World Peace, vol. 37, 
no. 1, 2020, pp. 43–70. JSTOR,

3  Conflict in Myanmar and the International Response Asia- 
Pacific (taylorfrancis.com

Present State of the Rohingya Refugee Crisis
Current Population Statistics and Demographics: The current 
population statistics and demographics of the Rohingya ref-
ugee community in Bangladesh, highlighting the challenges 
they face and the implications for humanitarian response and 
policy 4. The Rohingya population is predominantly young, with 
around 50% under the age of 18. This demographic trend pre-
sents unique challenges in terms of education, health care, 
and protection from exploitation, the gender distribution is rel-
atively balanced, although women and girls face heightened 
vulnerabilities due to cultural norms and the lack of security 
in refugee camps, many Rohingya families have been sepa-
rated during their flight from Myanmar, leading to an increase 
in single- parent households and unaccompanied minors.The 
international community has mobilized to address the needs 
of Rohingya refugees in Bangladesh. The current statistics 
and demographics reflect both the resilience of the Rohing-
ya people and the profound challenges they face in a host 
country grappling with its own limitations.

Living Conditions in Refugee Camps
The Rohingya refugee crisis has led to the establishment of 
sprawling camps in Bangladesh, particularly in the Cox’s Bazar 
district. The response from the Bangladeshi government and 
international organizations led to the creation of extensive ref-
ugee camps designed to provide shelter and necessities.The 
majority of Rohingya refugees live in makeshift shelters con-
structed from bamboo and tarpaulin. The shelters are poorly 
equipped to withstand extreme weather conditions, including 
heavy rains and cyclones. Additionally, mental health issues 
related to living in unsanitary conditions further exacerbate 
the plight of the refugees 5. This raises concerns about the 
long-term educational prospects for Rohingya children and 
their ability to reintegrate into society if repatriation occurs. 
The absence of consistent educational opportunities can lead 
to psychological distress and hinder personal development.

Legal Status and Rights of Refugees
The ongoing Rohingya refugee crisis has placed Bangladesh 
at the forefront of humanitarian response efforts. Historically, 
Bangladesh has been a host to various waves of refugees, 
including those from India during the partition, and later from 
Pakistan during the 1971 Liberation War. The Rohingya, how-
ever, represent a unique case due to their protracted state-
lessness and lack of formal recognition within both Myan-
mar and Bangladesh. Bangladesh is not a signatory to the 
1951 Refugee Convention or its 1967 Protocol, which creates 
a complex legal environment for refugees.The absence of in-
ternational legal frameworks translates into a lack of asylum 
rights for Rohingya refugees 6.. Women expressed fear of vi-
olence both within the camps and from external actors, with 
one participant stating, “We live in constant anxiety; safety is 
a luxury we cannot afford.

Ongoing Humanitarian Efforts and Funding Shortfalls
Through interviews with aid workers, focus group discussions 
with refugees, and analysis of organizational reports, this study 
aims to illuminate the complexities surrounding humanitarian 

4  Chowdhury, M., Williams, N. L., Thompson, K., & Ferdous, G. 
(2022). The Rohingya refugee crisis in Bangladesh: an analysis of 
the involvement of local humanitarian actors. Third World Quarterly, 
43(9), 2188–2208.

5  Islam, M.R., Islam, M.T., Alam, M.S. et al. An Assessment of 
the Sustainability of Living for Rohingya Displaced People in Cox’s 
Bazar Camps in Bangladesh. J. Hum. Rights Soc. Work 7, 331–345 
(2022)

6  Lal, R. Social and economic rights of refugees under interna-
tional legal framework: An appraisal. Indian Journal of International 
Law 58, 467–488 (2018).
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initiatives in this context. The conditions in the camps are often 
described as overcrowded and lacking adequate infrastruc-
ture and resources. Funding plays a vital role in determining 
the extent and effectiveness of humanitarian interventions 1. 
However, qualitative observations reveal a persistent gap 
between the needs of the refugees and the funds available 
to address those needs.

The Prospect of Resolution

International Diplomacy and Advocacy
The United Nations has been at the forefront of the response, 
employing various strategies and interventions to address 
the humanitarian needs of these refugees. This qualitative 
analysis delves into the UN’s role through the lenses of co-
ordination, provision of services, advocacy, and long-term 
strategies, highlighting both successes and challenges. The 
qualitative feedback from community leaders within refugee 
camps indicates that the UN’s inclusive approach to stakehold-
er engagement actively involving refugees in decision- making 
processes enhances the effectiveness of programs. The UN’s 
advocacy efforts aim to raise awareness about the plight of 
Rohingya refugees on international platforms 2.Despite its ex-
tensive role, the UN faces persistent funding shortfalls that 
limit its capacity to meet the growing needs of Rohingya refu-
gees. The reluctance of the Myanmar government to engage 
meaningfully with the UN complicates efforts to advocate for 
the rights of Rohingya people. Engaging community leaders 
in program design is seen as essential for overcoming these 
barriers, ensuring that initiatives resonate with the cultural 
context of the Rohingya population.

Bilateral Relations and Regional Diplomacy
The primary bilateral relationship involved in the Rohingya 
crisis is that between Bangladesh and Myanmar. The Bang-
ladeshi government has repeatedly called for the safe, volun-
tary, and dignified return of Rohingya refugees 3. A transpar-
ent and trust- building approach must be adopted, with both 
nations recognizing the need for joint initiatives to improve 
conditions in Rakhine State to facilitate the return of refugees. 
In recent years, ASEAN has initiated discussions on provid-
ing humanitarian assistance to Rohingya refugees and has 
encouraged Myanmar to engage in meaningful dialogue with 
the international community. Collaborative efforts between 
these agencies and regional governments are essential to 
ensure the effective distribution of aid and support services 
for both refugees and host communities 4. International pres-
sure, coupled with constructive engagement, can incentivize 
Myanmar to adopt inclusive policies that recognize the rights 
of all its citizens, thereby reducing tensions in Rakhine State 
and enhancing regional stability. The Rohingya refugee cri-
sis represents a complex intersection of humanitarian need, 
historical grievances, and regional politics

Local integration –  Community Engagement and Support: 
Community engagement is vital in refugee settings as it en-
ables aid organizations to understand the specific cultural, 

1  Obaidullah, M., Hossain, M., Raihan, M.S. et al. From human-
itarian crisis to burden: understanding the Rohingya refugee crisis in 
Bangladesh. SN Soc Sci 4, 141 (2024)

2  Dagba, G., Nyadera, I.N. (2022). Position of Responsibility: In-
ternational Response to the Rohingya Refugee Crisis –  The Case of 
Western Countries. In: Bülbül, K., Islam, M.N., Khan, M.S. (eds) Ro-
hingya Refugee Crisis in Myanmar. Palgrave Macmillan, Singapore

3  Jacob, H. (2017, January 23). The nowhere people next door: 
New Delhi should use creative diplomacy to persuade Myanmar to 
resolve the Rohingya crisis. The Hindu

4  Adams, S. (2019). ‘If not now, when?’: The responsibility to 
protect, the fate of the Rohingya, and the future of human rights. 
Global Centre for the Responsibility to Protect.

social, and economic contexts of the displaced population. 
For instance, qualitative interviews conducted with refugees 
reveal that culturally appropriate interventions tailored to tradi-
tional practices and values are more effective in meeting their 
needs, whether in health care, education, or livelihood train-
ing. Building trust between refugees and aid organizations is 
crucial for ensuring the success of humanitarian efforts. Com-
munity engagement fosters transparency and openness, en-
couraging refugees to participate actively in decision- making 
processes. Qualitative feedback from both NGOs and refu-
gees underscores the value of participatory planning in creat-
ing holistic solutions that cater to diverse community needs. 
Many refugees report feeling empowered when they can ad-
vocate for their rights, leading to increased visibility of their is-
sues and greater responsiveness from aid agencies and gov-
ernments 5.Youth-led initiatives, such as peer mentoring and 
skills workshops, demonstrate the potential for young Rohing-
ya to become catalysts for change within their communities.

Socio- Economic Development Initiatives
Following the violent crackdown by the Myanmar military in 
2017, hundreds of thousands fled to Bangladesh, leading to 
the establishment of sprawling refugee camps in Cox’s Ba-
zar. Economic empowerment is crucial for the Rohingya ref-
ugees, many of whom have lost their homes and livelihoods. 
By providing skills training and access to microfinance, initi-
atives can help refugees start small businesses or engage in 
income- generating activities, fostering self-sufficiency.Fund-
ing for development initiatives is often insufficient compared 
to the overwhelming need, resulting in gaps in services and 
support 6. Continued tensions between Rohingya refugees and 
local Bangladeshi communities can complicate the implemen-
tation of joint initiatives and may lead to conflict over resources.

Repatriation Prospects: Preconditions for Safe Return
The critical preconditions necessary for the safe return of 
millions of Rohingya refugees. The government needs to 
demonstrate a genuine commitment to safeguarding the lives 
and rights of returnees. Returnees must have access to legal 
recourse and protections against discrimination and violence, 
ensuring that they can seek justice and redress in cases of 
abuse. Ensuring these services are available will ease the 
transition for returnees and enhance their quality of life. Ref-
ugees should receive comprehensive information about the 
conditions in Myanmar before making their decision to return 7. 
The return process must be devoid of any coercive elements, 
allowing individuals to make choices based on their circum-
stances and preferences. International support, including 
financial resources and technical expertise, is essential for 
reconstruction efforts and to help the Myanmar government 
meet its obligations to returnees. These preconditions aim to 
create an environment conducive to not only the return but 
also the long-term well-being and integration of the Rohingya 
community in Myanmar 8. The repatriation of Rohingya refu-
gees to Myanmar is fraught with challenges that necessitate 
careful planning and execution. The need for monitoring and 
support during this process cannot be overstated.

5  2024 Joint Response Plan: Rohingya Humanitarian Crisis 
(January –  December 2024)

6  Islam, M.R. (2016). Bangladesh and the Emergence of NGOs 
for Development. In: NGOs, Social Capital and Community Empow-
erment in Bangladesh. Palgrave Macmillan, Singapore.

7  Understanding the Rohingya Displacement, International Per-
spectives on Migration, Md. R. Islam (B) University of Dhaka, Dhaka, 
Bangladesh

8  Islam, M., Haque, M.M. (2024). Repatriation of Rohingya Ref-
ugees: Prospects and Challenges. In: Ahmed, K., Islam, M.R. (eds) 
Understanding the Rohingya Displacement. International Perspec-
tives on Migration (). Springer, Singapore
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Addressing Root Causes
Policy Changes within Myanmar: The root causes of this crisis 
are deeply embedded in decades of systematic discrimina-
tion, violence, and denial of basic rights faced by the Rohing-
ya community. The government should facilitate discussions 
that include Rohingya voices and concerns. Engaging with 
organizations such as the United Nations High Commissioner 
for Refugees and non-governmental organizations can pro-
vide valuable technical expertise and financial resources to 
support policy implementation.

Enhancing Inter-communal Relations: This highlights 
strategies for fostering dialogue, understanding, and coop-
eration among communities to resolve the Rohingya crisis 1. 
Implementing educational programs that teach about the his-
tory, culture, and contributions of all communities in Myanmar 
can promote mutual respect and understanding 2..

The Role of the International Community
The international community plays an essebtial role in address-
ing this multifaceted crisis, which is rooted in systemic dis-
crimination, violence, and denial of fundamental rights. INGOs 
should facilitate dialogue between the Myanmar government 
and Rohingya representatives. Beside, diplomatic pressure 
can be exerted on the Myanmar government to enact policies 
that ensure the rights and safety of the Rohingya people. This 
includes advocating for the restoration of citizenship Donor 
countries and international organizations, including the United 
Nations, must provide adequate funding to support human-
itarian operations in refugee camps and host communities. 
International organizations and human rights groups should 
document evidence of human rights abuses against the Ro-
hingya community. International actors can assist in develop-
ing frameworks that include guarantees for security, access 
to services, and restoration of property rights 3, and can assist 
the Myanmar government in rebuilding infrastructure, restoring 
livelihoods, and promoting inclusive economic growth, and fa-
cilitate dialogues among Southeast Asian nations to address 
shared challenges related to migration, security, and human 
rights. The international community should collaborate with 
media outlets to highlight the plight of the Rohingya people.

Conclusion
Millions of Rohingya remain in precarious conditions in over-
crowded refugee camps, primarily in Cox’s Bazar, Bangladesh, 
facing limited access to necessities, education, and employ-
ment. Resolving the crisis requires a multifaceted approach 
involving diplomatic engagement, sustainable development 
initiatives, and robust support from the international commu-
nity. It includes a commitment from the Myanmar government 
to recognize the Rohingya’s identity and rights, internation-
al pressure balanced with constructive dialogue, sustained 
humanitarian assistance, and investments in education and 
livelihood programs to empower the Rohingya population. 
Regional cooperation among South Asian nations, along with 
support from global entities like the United Nations, is vital to 
develop comprehensive solutions that ensure the Rohingya’s 
safety and dignity.
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Rohingya crisis is one of the most complex humanitarian crises in 
the world, and based on historical alienation, persecution and com-
pulsory movement led to dead of so many and many more than 
a million people fled from Myanmar to Bangladesh, where they cur-
rently reside in overcrowded refugee camps. The situation remains 
dire, with refugees facing inadequate access to basic needs. Re-
solving the crisis requires sustained diplomatic pressure on the My-

anmar government, comprehensive international support for refu-
gees, and the establishment of an inclusive dialogue that address-
es the underlying issues of ethnic identity, citizenship, and human 
rights. Long-term solutions must prioritize the safe, voluntary, and 
dignified return of refugees, alongside measures to ensure their pro-
tection and integration within Myanmar 1.

keywords: Rohingya, Stateless, Persecuted, Discrimination, Unit-
ed nation, Human rights commission, Crimes against humanity, 
marginalization.
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Китайская культура как культура поэтическая: опыт сино-европейского 
диалога

Е Цзуотянь,
независимый исследователь

Автор посвящает свою статью выяснению базовой характери-
стики китайской культуры. Такой предмет потребовал исполь-
зования философских категорий –  концептов высшей степени 
абстрактности, которые чаще всего радикально различаются 
в китайском гуманитарном знании и в европейской, а также 
в российской научной парадигме. Никак не претендуя даже 
просто на перечень этих базовых различий, но обращаясь 
к российскому академическому сообществу, китайский автор 
выявляет те из них, которые непосредственно касаются изла-
гаемой авторской концепции китайской поэзии. В то же время 
отмечены параллели, которые существуют в развитии китай-
ской и европейской, а также российской гуманитарной мысли. 
В таком способе нарратива видится возможность «перевода» 
смыслов с китайского на русский и обратно, т.е. некоторый 
личный опыт сино-европейского диалога культур.

Ключевые слова: поэтическое, поэзия, жизнь, Дао, китайский 
менталитет, европейская научная парадигма.

Поэзия, согласно «Современному китайскому слова-
рю», –  это художественный концепт, выраженный в сти-
хотворной форме, который дарит людям эстетическое 
удовольствие.

Относительно трактовки термина «концепт» в рос-
сийской науке нет однозначного определения. В боль-
шинстве случаев он используется в гуманитарных дис-
циплинах как синоним понятия, но иногда в расшири-
тельном смысле: как понятие и образ, выраженный вер-
бально или невербально, имеющий аксиологическое 
и ассоциативное измерения, сознательный или бессоз-
нательный характер, выработанный культурой того или 
иного народа 1. При этом набор концептов разных наро-
дов может быть примерно одинаков, но различаться со-
держательно и с течением времени (Родина, честь, сво-
бода и др.).

В текстах китайских гуманитариев также нет единой 
трактовки понятия «концепт». Он «может быть переве-
ден как “концепция”, “понятие” или “представление” –  “概 
念” (гайнянь), либо “смысл”, “идея” –  “观念” (гуаннянь)… 
В первом случае “концепт” характеризуется как совокуп-
ность знаний о предметах или их сущностных призна-
ках» 2 и является понятием, отражающим объективные 
реалии. В то же время другое понимание концепта сво-
дится к образу мышления конкретного человека и, соот-
ветственно, означает субъективные особенности людей. 
Сегодня в китайских гуманитарных исследованиях чаще 
трактуют «концепт» в качестве смысла или идеи 3.

В настоящее время слово «поэтический» китайски-
ми авторами обычно используется при оценке произ-
ведений искусства, их воздействия, которое заставля-
ет аудиторию разделять с автором некие возвышенные 
чувства и указывает на уникальный способ культурного 
самовыражения.

Китайская классическая поэзия, которой более 3 ты-
сяч лет, –  краеугольный камень китайской культуры. Под 
влиянием этой традиции и другие виды и жанры искусства 
естественным образом приобретают качества вовлекаю-
щей чувственности и глубокой интеллектуальной силы, 
а именно эти черты признаются ведущими для поэзии.

В настоящее время китайские исследования поэзии 
в основном ограничиваются описанием генезиса поэти-
ческих образов и выражением собственных впечатлений 
при их восприятии, но еще не обрели контекста китай-
ской культуры в целом как предмета исследования. Од-
на из причин этого заключается в том, что вербальный 
потенциал для описания традиционной поэзии в совре-
менном китайском искусствознании слишком слаб. Од-
нако именно сегодня, когда китайская культура вступает 
в новую эпоху постглобализации, тема ее уникальности 
становится особенно актуальной.

1  Чжан И. О термине «концепт» в исследованиях россий-
ских и китайских ученых // Гуманитарные и социальные нау-
ки. – 2021. – № 4. –  С. 189–199 [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/o-termine- kontsept-
v-issledovaniyah- rossiyskih-i-kitayskih- uchenyh/viewer DOI: 
10.18522/2070–1403–2021–87–4–189–199.

2  По своему содержанию.
3 Чжан И. О термине «концепт» в исследованиях россий-

ских и китайских ученых. Цит. изд. С. 194–195.
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Согласно китайским представлениям, «поэтический 

дух» является неотъемлемым атрибутом, присущим ис-
кусству или самой культуре, который отличается фор-
мой и не является субъективным самовыражением. Дру-
гими словами, поэтический дух не может быть создан 
или изобретен самостоятельно. Тут необходимы деталь-
ные пояснения.

Дело в том, что понятие «шэнь» (神), одно из базовых 
в китайском менталитете и переводимое на русский язык 
обычно как «дух», на самом деле чрезвычайно объёмно 
и несводимо к русскому понятию духа как  чего-то не-
материального, настроенческого и атмосферного. Рос-
сийский исследователь разъясняет, что «шэнь» (神) –  
«дух (духи, душа, одухотворенность, духовность, разум, 
святость, непостижимое, чудесное). Категория китай-
ской философии и культуры, имеющая три осн. смысла: 
1) дух, божество, персонификация духовных субстанций 
(часто в сочетании гуй шэнь –  нави и духи); 2) духовная 
субстанция, потенциально содержащаяся в “изначаль-
ной” (юань ци) и актуально в мирообразующей “пневме” 
(ци…), одно из субстантивированных мировых “начал” 
наряду с “пневмой” и “эссенциальным семенем” (цзин…); 
3) потенциальная способность вещей к “ [взаимо]воспри-
ятию” (гань), в т.ч. основание мыслит., познават. и лю-
бой психич. деятельности, реализующееся в движении 
“духовной пневмы” –  шэньци и проявляющееся в виде 
“воли” (чжи…) и “воли/помысла” (и…)» 1.

Для целей данной работы достаточно отметить, что 
эта категория сочетает в себе телесное и духовное (т.е. 
является модусом «телесного сознания», по выражению 
В. В. Малявина), интеллектуальное начало и чувственное 
(разум и сердце), есть условие приобщения человека 
к всеединому и всемогущему бессмертному Дао и про-
явление Дао; выступает как часть триады начал все-
ленной (юань), или «трех цветков» (сань хуа); духовная 
пневма (шэнь ци) как онтологическая сущность порож-
дает человека, который со смертью в неё возвращает-
ся 2. К пониманию сущности поэзии в китайской культуре 
это имеет самое непосредственное отношение.

Творчество в исконном значении слова означает 
сотворение из ничего, превращение небытия в бытие. 
Но то, что создает художник, является произведением 
искусства и ничем иным. Ни о ком нельзя сказать, что 
вот тот или этот автор создал поэтическое как таковое, 
это свой ство нам дано  как-то иначе, до создания кон-
кретного произведения искусства.

Г-н Вэнь Идуо 3, известный китайский ученый, ука-
зывал, что собственно китайская культура находит свое 
выражение прежде всего в литературе, которая воз-
действует и на другие виды искусства. Китайский про-
фессор Лю Шилин 4 считает, что «сущность китайской 
культуры –  поэзия, ее духовная форма –  поэтическое, 
ее культурный срез –  “Книга песен”» 5, а ее духовная вер-
шина –  поэзия Тан».

1  Юркевич А. Г. Шэнь 1 [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://www.synologia.ru/a/%D0%A8%D1%8D%D0%B-
D%D1%8C_1

(дата обращения 19.06.2024).
2  Там же.
3 Вэнь Идуо. Исторические тенденции в литературе// Вэнь 

Идуо Полное собрание сочинений. –  Шанхай: Жизнь · Чтение 
· Новые знания Книжный магазин Санлиан, 1982. С. 202. 闻
一多.文学的历史动向:闻一多全集[M]，上海:生活·读书·新知三联书
店，1982:202.

4 Лю Шилин. Поэтическая культура и китайское культурное 
сознание//Jiefang Daily. – 2015–01–24 (007). 刘士林.诗性文化与中
国文化自觉[N].解放日报，2015–01–24（007）.

5 . «“ШИ ЦЗИН”, “Шицзин” (“Книга песен”, “Книга стихов”, 
“Канон стихов”), древнейший кит. литературный памятник. 

Одним словом, китайская культура –  это культура по-
этическая. Что позволяет определять ее таким образом?

Во-первых, от «Книги песен» периода Вёсен и Осе-
ней (Чуньцю, 722–481 гг. до н.э.) к «Песням Чу» периода 
Воюющих царств (V в. до н.э. – 221 г. до н.э.), к «Юэфу» 
династий Хань (206 г. до н.э. – 220 г.н.э.) и Вэй (220–
265 гг.); от «Стихотворений Тан» к «Сун Ци» и «Юань 
Цюй» –  хотя форма поэзии постоянно менялась, сама 
она всегда занимала ведущее положение в китайском 
художественном пространстве и проникала в другие ви-
ды искусства: не только либретто опер имеет стихотвор-
ный вид, но и романы могли сочиняться в форме поэм, 
а каллиграфия и живопись обладают особым поэтиче-
ским ритмом и жизненосным смыслом.

Поэтический характер китайской культуры очевиден, 
во-вторых, потому, что дух поэзии доминирует не только 
в китайском искусстве, но присутствует и в иных фор-
мах культуры. Так, китайский спорт не ставит цель по-
вышения пределов человеческих возможностей тела 
и никогда не впадает в дионисийское самолюбование. 
Гармония тела и духа –  вот идеал. По сей день китайцы 
традиционно сильны в тех видах спорта, в которых ярко 
выражена художественная составляющая (гимнастика, 
прыжки в воду и др.), но в футболе и тех видах спорта, 
где присутствуют нотки доминирования физического на-
чала вплоть до его гипертрофии, Китай не отличается 
большими успехами, это просто не его мир.

Китайцы называют исследуемое здесь начало поэти-
ческим (а не эстетическим, как сделало бы большинство 
европейцев), потому что в китайской картине мира имен-
но поэтическое –  высшая форма эстетического, выраже-
ние жизненной силы, ее носитель.

Категория «жизнь» (ци) в китайской культуре име-
ет особый характер, как и вопрос о соотношении жизни 
и образа. Теория мимесиса, столь характерная для евро-
пейской и русской эстетики и берущая начало во време-
на Античности, совершенно чужда эстетике китайской. 
Есть принцип подобия –  но это не принцип подражания. 
Теория мимесиса опирается на убеждение в расколото-
сти мира на оригиналы и копии, а также сознание и тело 
и пр. В Китае реальность понимается по «Книге Пере-

Представляет собой свод нар.-поэтич. произведений –  трудо-
вых песен, заклинаний, календарно- обрядовой поэзии, эпи че-
ских песен, датируемых 11–6 вв. до н.э. Составление и редак-
тирование сб-ка приписывается Конфуцию. Сыма Цянь сви-
детельствовал, что Конфуций из св. 3 тыс. изначальных тек-
стов оставил 305. В 213 до н.э. по приказу имп. Цинь Шиху-
анди “Шиц. ” вместе с остальными конфуцианскими книгами 
была сожжена. Во 2 в. до н.э. появились четыре версии “Шиц. 
”, наиболее достоверным признан список “Маоши” (“Песни ро-
да Мао”), который в 139 до н.э. вошёл в собрание конфуциан-
ских канонов “Пятикнижие”, а в 12 в. стал называться “Ши ц. ”. 
Включает в себя 4 раздела: “Нравы царств” (“Гофэн”) –  песни, 
собранные в 15 царствах древнего Китая и рисующие картину 
жизни кит. народа; “Малые оды” (“Сяо я”) –  стихотворения, соз-
данные к разным торжественным случаям при дворе; “Вели-
кие оды” (“Да я”) –  крупные поэтич. произведения, связанные 
с конкретными историч. событиями и деяниями древних ге-
роев; “Гимны” (“Сун”) –  песнопения, обращённые к божествам 
и древним мудрым правителям. Поэтич. язык “Ши ц. ” отлича-
ется красочностью, выразительностью, богатством сравнений 
и образов; многие использованные в нём выражения превра-
ти лись в поэтич. клише и вошли в сочинения поэтов разных 
эпох. Сборник даёт богатый материал для изучения социаль 
но-политич. и экономич. жизни древнего Китая, исследований 
этнографич. характера. До нач. 20 в. знание стихов “Ши ц. ” 
было обязательным для получения гос. должности» (Захаро-
ва Н. В. Ши Цзин // Большая российская энциклопедия 2004–
2017 https://old.bigenc.ru/literature/text/4943521 (дата обращения 
20.06.2024).
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мен» как «животворение живого» (шэн шэн) 1. Тут едины 
живое и мертвое, Беспредельное и Великий Предел, оз-
начающее и означаемое и всё –  копии. А видимые обра-
зы –  спонтанные проявления «семян» вещей, «пребыва-
ющих в символическом пространстве первозданного ди-
намизма жизни» 2. Семена, конечно, не похожи на свой 
исток и будущее «растение», но тут можно и нужно го-
ворить о подобии. Такой образ «не показывает, а ука-
зывает» 3.

Для теории искусства выбор принципа подражания 
или принципа подобия оказывается радикально разным, 
имеющим совсем несходные последствия. Китайцы уве-
рены в том, что истина жизни может быть только прожи-
та, а не выучена по учебникам и принята в готовом виде 
повторением.

Китайская наука не ставит развитие ratio как само-
цель и стремится никогда не впадать в духовное опья-
нение рациональностью. Но традиционная научная де-
ятельность и ее плоды нередко обладают эстетическим 
характером. Например, «сейсмограф» Чжана Хэна 4 
можно рассматривать и как научный инструмент, и как 
художественный шедевр, а многие рецепты традици-
онной китайской медицины передавались в форме гэ 
цзюэ –  рифмованных тайных речитативов. Это совсем 
не походит на тренды Запада, где развитие науки требо-
вало исключительно аристотелевой логики.

Дело в том, что логика основана на цепочках 
причинно- следственных отношений («если А, то Б»), 
а они связаны с последовательностью в пространстве 
и времени. Представления о пространстве и времени 
у китайцев и жителей Запада периода Нового времени 
различаются радикально. Об этом, например, писал ка-
надский социолог и медиатеоретик М. Маклюэн 5. Бла-
годаря тому, что, по мнению исследователя, китайская 
культура остается холистической аудиотактильной 6 с ие-

1  Малявин В. В. Жизнь. Как разделаться с (без)опасно-
стью // Малявин В. В. Средоточия: избранные эссе, доклады, 
интервью, рецензии. –  Иваново: Издательское товарищество 
«Роща Академии», 2011. С. 21.

2  Там же.
3  Малявин В. В. Мир. Образ. Воображение. Образование // 

Малявин В. В. Средоточия… С. 243.
4  Сейсмограф Чжана Хэна –  древнейший китайский детек-

тор землетрясений, изобретенный 2000 лет назад. В историче-
ских источниках подробно описаны элегантный внешний вид 
аппарата и способ его функционирования.

5  Маклюэн Маршалл. Понимание медиа: Внешние расши-
рения человека/Пер. с англ. В. Николаева. –  М.; Жуковский: 
КАНОН-пресс- Ц, Кучково поле, 2003. 464 с.; Мак- Люэн Мар-
шалл. Галактика Гутенберга: Сотворение человека печатной 
культуры. –  К.: Ника- Центр, 2003 [Электронный ресурс]. –  Ре-
жим доступа: http://yanko.lib.ru/books/media/mcluhan%3Dgalakti-
ka_gutenberga.pdf (дата обращения 02.06.2024).

6  Работы М. Маклюэна написаны на английском языке, 
в связи с чем некоторые важные моменты в переводе могут 
оказаться неясными. Приведем комментарий из русскоязыч-
ного издания «Понимания медиа»: «Здесь при переводе не-
избежно ускользает важный смысловой пласт оригинального 
текста, связанный с особенностями английского языка, на ко-
торые Маклюэн в своих рассуждениях часто опирается. Суть 
в том, что в английском языке, в отличие от русского, слово 
touch (“осязание”) имеет также значение “общения”, “связи”, 
“контакта”, “знания”, “понимания”, а такое, например, выраже-
ние, как to be in touch, означает “быть в контакте”, “быть в кур-
се”, “поддерживать связь”, “знать”, “владеть (например, мето-
дами или информацией) ”, и т.п. Таким образом, в самом слове 
touch заключен смысл целостного контакта с воспринимаемым 
объектом» (Маклюэн Маршалл. Понимание медиа… Указ. изд. 
С. 430). Т.е. «тактильность» как средство коммуникации сле-
дует понимать как целостность восприятия мира, холизм. Ма-
клюэн пишет, например: «Our very word “grasp” or “apprehen-
sion” points to the process of getting at one thing through another, 

роглифической письменностью, в Поднебесной не слу-
чилось разрыва семантических значений и визуально-
сти, как это произошло с культурами, выработавшими 
фонетический алфавит. Этот разрыв сыграл определяю-
щую роль в формировании картины мира эпохи Модерна, 
опрокинутой новейшими научными открытиями биоло-
гии и физики, к которым древние китайские представле-
ния о пространстве, времени и причинно- следственных 
отношениях оказались неожиданно близки.

Поэтому для китайцев их «четыре великих изобрете-
ния», как и другие явления китайской культуры, не есть 
плоды «чистого разума», но сочетают в себе чувствен-
ность и рациональность, они –  зачастую феномены 
не только и не столько науки, сколько ремесла и искус-
ства.

В-третьих, говоря о поэтичности китайской культуры, 
следует помнить, что духом искусства пронизано и са-
мо поведение древних китайцев, для которого был вы-
работан этико- эстетический идеал. Внешнее поведение 
людей диктовалось ритуалом. Китайцы были убеждены 
в том, что те, чье поведение гармонично, понимают суть 
вещей в ритуале и музыке. Только в этом смысле можно 
трактовать высказывания Конфуция «Если ты не изуча-
ешь поэзию, ты не можешь говорить» и «Если ты не из-
учаешь ритуал, ты не можешь стоять» («Беседы и су-
ждения Цзи Ши») 7. В рамках ритуально- музыкальной 
культуры слова, дела и поступки людей обладают эсте-
тическими характеристиками. Поэтому, когда Запад ис-
пользовал логику и математику для раскрытия тайн все-
ленной и даже Бога, китайская система экзаменов, за-
родившаяся в династиях Суй (581–617) и Тан (618–907), 
рассматривала сочинение стихов как самую важную спо-
собность, которой должен обладать каждый чиновник 
страны для обеспечения ее благоденствия. Такого рода 
эстетические требования к правителям и менеджерам 
в мире встречаются крайне редко.

В отличие от конфуцианства, даосизм противосто-
ит культуре ритуала и музыки, но его свободный дух 
«путешествия разумом, используя вещи» (Чжуан-цзы) 8 
позволяет людям относиться ко всей жизни с эстетиче-

of handling and sensing many facets at a time through more than 
one sense at a time. It begins to be evident that “touch” is not skin 
but the interplay of the senses, and the “keep in touch” and “getting 
in touch” is a matter of fruitful meeting of senses, of sight translat-
ed into sound and sound into movement, and taste and smell. …
Perhaps touch is not just skin contact with things, but the very life 
of things in the mind?» («Само наше слово “схватывание” или 
“постижение” указывает на процесс понимания одной вещи че-
рез другую, на обработку и восприятие многих аспектов одно-
временно с помощью более чем одного чувства одновремен-
но. Становится очевидным, что “прикосновение” –  это не кожа, 
а взаимодействие органов чувств, а “поддерживать контакт” 
и “вступать в контакт” –  это результат плодотворной встречи 
органов чувств, когда зрение преобразуется в звук, а звук –  
в движение, вкус и обоняние. …Возможно, прикосновение –  
это не просто прикосновение кожи к вещам, но и восприятие 
самой жизни вещей в сознании?») (Marshall McLuhan. Under-
standing Media. The extensions of man [Электронный ресурс]. –  
Режим доступа:

https://designopendata.wordpress.com/wp-content/up-
loads/2014/05/understanding- media-mcluhan.pdf (дата обраще-
ния 21.06.2024). –  перевод мой.).

7  В переводе Л. С. Переломова эти изречения выглядят так: 
«Если ты не будешь учить Стихи, у тебя не будет ничего, о чем 
говорить»; «Если ты не будешь учить Правила, у тебя не бу-
дет ничего, на чем утвердиться» (Конфуций. Лунь Юй (Беседы 
и Суждения). Глава XVI «Цзи Ши». Пер. Л. С. Переломов. –  М.: 
Восточная литература, 2001.

8  В переводе В. В. Малявина это место выглядит следую-
щим образом: «привольно странствовать сердцем, пользуясь 
вещами как колесницей» («сердце» и разум, согласно пред-
ставлениям китайцев, не противостоят друг другу, а являют со-
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ской точки зрения. Будь то Лао-цзы с его высказыванием  
«великий звук не имеет звука, а у великого образа нет 
формы» (Лао-цзы «Дао- Дэ цзин», сорок один) 1 или Чжу-
ан-цзы с его идеей «блуждания за пределами пыли 
и грязи, беззаботности и недеяния» (Чжуан-цзы, «Вели-
кий мастер») 2, кажется, что эти нормы проповедуемой 
жизни ближе к области искусства, чем морали. Поэто-
му древние китайские ученые- чиновники могли не знать 
астрономии, календаря и расчетов, но они должны бы-
ли использовать фортепиано, шахматы, каллиграфию 
и живопись, чтобы развивать свои тело и ум.

В-четвертых, традиционное китайское искусство ока-
зало особое влияние на религиозность китайцев. Если 
в западном обществе вплоть до ХХ века искусство кос-
венно или напрямую было связано с религией и даже 
свой бунт против нее основывало не на иных идеях, 
а прежде всего на отрицании религиозных постулатов, 
что накрепко связывало их друг с другом, то в китай-
ском обществе оно исполняло квазирелигиозную функ-
цию, формируя чувство гармонии и прекрасного. В свя-
зи с этим в четырех школах –  конфуцианстве, даосиз-
ме, сао (элегический стиль поэтических произведений) 
и чань-буддизме –  известных как столпы китайской мыс-
ли, –  эстетика и искусство считаются высшим состояни-
ем. Конфуций воздерживался от высоких речей и возро-
ждал ритуал всю жизнь, но в критический момент все же 
произнес известное изречение «всё сущее во мне» («Бе-
седы и суждения» Конфуция), утверждая особую мис-
сию человека на Земле, его ответственность перед ро-
дом и Небом, а это философско- религиозные постулаты. 
Чжуан-цзы всю жизнь воздерживался от общения с му-
дрецами и отказывался от «мудрости» (имеется в виду 
«мудрость» постоялых дворов и официоза), но многие 
его сентенции представляют собой литературные ше-
девры религиозно- философского характера. Буддизм, 
пришедший из Индии, был китаизирован, в результате 
чего и он оказался в достаточно свободном эстетиче-
ском царстве. Вот почему в древнем Китае нет Библии, 
а есть «Книга песен». Этот культурный феномен исполь-
зования поэзии в качестве религиозных правил больше 
в мире нигде не встречается.

В-пятых, для утверждения того, что китайская культу-
ра является поэтической культурой, есть также важное 
теоретическое основание с лингвистической точки зре-
ния. Китайский язык, принадлежащий к сино-тибетской 
языковой семье, обладает характеристиками полисемии 

бой единство) –  Чжуан-цзы. Внутренний раздел. Глава IV. Сре-
ди людей [25]. Пер. В. В. Малявина

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.seod-
ed.ru/downloads/books/ch_tzh.html (дата обращения 30.05.2924).

1  В переводе В. В. Малявина этот пассаж выглядит следу-
ющим образом: «Великая музыка слышна всего меньше. Ве-
ликий образ не имеет формы» [Лао-цзы. Дао- Дэ цзин. Книга 
о Пути жизни. Заново исправленный перевод В. В. Малявина 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа:

url=https%3A%2F%2Fsredotochie.ru%2Fwp-content%-
2Fuploads%2Fdao-de-czin-10.pdf&lr=213 &mime=pdf&l-
10n=ru&sign=1271131b6fa741be860e20458e7b4bc6&keyno=
0&nosw=1&serpParams=tm%url%3Dhttps%253A%2F%2Fsre-
dotochie.ru%2Fwp-content%2Fuploads%2Fdao-de-czin-10.pd-
f%26lr%3D213%26mime%3Dpdf%26l10n%3Dru%26sign%3D-
1 2 7 1 1 3 1 b 6 f a 7 4 1 b e 8 6 0 e 2 0 4 5 8 e 7 b 4 b c 6 % 2 6 k e y -
no%3D0%26nosw%3D1 (pdf).

С. 338].
2  В переводе В. В. Малявина этот пассаж выглядит так: 

«Безмятежные, скитаются они [мудрые] за пределами мира 
пыли и грязи, весело странствуют в царстве недеяния». –  Чжу-
ан-цзы. Внутренний раздел. Глава VI. Высший учитель [35]. 
Пер. В. В. Малявина

[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://www.seod-
ed.ru/downloads/books/ch_tzh.html (дата обращения 30.05.2924).

в лексике, гибкости в грамматике, тональности в произ-
ношении. Естественно, все это не способствует логиче-
скому выражению и научному мышлению, зато распола-
гает особенно богатыми возможностями для развития 
художественного мышления. Язык нации –  это не толь-
ко особый способ выражения, но и уникальный способ 
мышления, чувствования и бытия. С древних времен ки-
тайцы относились к миру и мыслили о нем метафори-
чески, поэтически. Гу Хунмин, владеющий 10 языками, 
отметил, что китайский –  язык души, язык поэзии, в нем 
есть поэтический оттенок и очарование, поэтому даже 
текстовое сообщение, написанное в прозе древними ки-
тайцами, можно читать как стихотворение.

Приведенные аргументы свидетельствуют о поэтиче-
ском и поэзии как сущности китайской культуры. Есть 
достаточные основания говорить о китайской культуре 
как о поэтической культуре.

В классической литературе слова «поэзия» и «при-
рода» употребляются раздельно, но в древних литера-
турных теориях эти два слова тесно связаны. Конфуций 
сказал: «Поэты –  это сердце неба и земли. Поэзия –  это 
опыт чувств, а чувства –  это энергия инь и ян мира. Ци 
(сила) 3 неба и земли делится на инь и ян и пять элемен-
тов 4. Люди рождаются с инь и ян, и в их сердцах пять 
природ и шесть чувств» 5.

Если искать аналоги в идейной истории Европы, 
то следует указать прежде всего на теорию итальянско-
го философа XVIII века Джамбаттиста Вико (1668–1744). 
Поэтическое он понимал в широком смысле слова –  как 
имеющее отношение к чувствам, воображению 6. Имен-
но творческое мышление, поэзия, согласно развивае-
мой Вико в его главном труде «Основания новой науки 
об общей природе наций» концепции, является основой 
познания мира во всех ранних обществах («поэтическая 
мудрость»). Но по мере развития социума разум по-
беждает поэзию, и способом познания выступает тогда 
философия. Это и есть прогресс: говоря сегодняшним 
языком, это переход от мифа к логосу, от дологического 

3  Ци –  «氣 пневма, эфир, атмосфера, газ, воздух, дыхание, 
дух, нрав, темперамент, энергия, жизненная сила, материя. 
Одна из основополагающих и наиболее специфичных катего-
рий кит. философии, выражающая идею континуальной, ди-
намич., пространственно- временной, духовно- материальной 
и витально- энергетич. субстанции. … Предельно общее по-
нятие ци … конкретизируется на трех гл. смысловых уровнях: 
космологич., антропологич. и психологич. В первом случае 
ци… –  универсальная субстанция Вселенной; во втором –  свя-
занный с кровообращением наполнитель человеч. тела (ана-
лог «жизненных» или «животных духов» европ. философии), 
способный утончаться до состояний «семенной души» (цзин…) 
и «духа» (шэнь…); в третьем –  проявление психич. центра, 
«сердца» (синь…), управляемое волей (чжи…) и управляющее 
чувствами (цин…). Общепризнанным в кит. философии было 
представление о ци… как бескачественном первовеществе, 
из к-рого состояла Вселенная в исходной фазе своего разви-
тия, называемой «хаосом» (хунь дунь), «Великим пределом» 
(тай цзи), «Великим единым» (тай и), «Великим началом» (тай 
чу) или «Великой пустотой» (тай сюй). Начальные формы диф-
ференциации этого вещества –  инь–ян и «пять элементов» 
(у син)» [Кобзев А. И. Ци [Электронный ресурс]. –  Режим досту-
па: https://w ww.synologia.ru/a/%D0%A6%D0%B8_1 (дата обра-
щения 24.06.2024)].

4  Согласно древним китайским представлениям, структура 
мироздания пятичленна: это огонь, вода, дерево, металл, зем-
ля.

5  [Цин] Чэнь Цяокун. Том 2. Шивэй Цзичжэн, гравированное 
издание музея Сяомухуань 26-го года правления Даогуана ди-
настии Цин. С. 144. [清]陈乔枞.《诗纬集证》卷二，清道光二十六
年小嫏嬛馆刻本，P. 144.

6 Тут нельзя не отметить, что само слово «эстетика» восхо-
дит к греческому αἰσθητικός (чувственность).
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сознания к рациональному. Однако Вико выступил про-
тив картезианства, у него есть элементы критики куль-
та разума и сциентизма. Изначально природа человека 
связана именно с поэзией, с органическим и образным 
освоением мира, полагал Вико. «Эти первобытные лю-
ди не обладают способностью рассуждать, но они пол-
ны сильной чувствительности и живого воображения» 1. 
«Поскольку “в детстве мира люди по своей природе бы-
ли возвышенными поэтами”…, Вико рассуждает, что на-
ции должны быть “поэтичными в своем начале”» 2. Трудно 
не заметить тут сходства с древнекитайскими представ-
лениями, и прежде всего с интуициями относительно 
естественного происхождения поэтического, хотя о вли-
янии их на Вико речь вести достаточно бессмысленно.

Таким образом, в китайской парадигме поэзия ис-
ходит из разума и сердца, облекая в художественную 
форму восприятие окружающего и выражая эти мета-
морфозы вовне. И тут следует обратиться к содержа-
нию китайского концепта «сердце» (синь). Его семантика 
включает чувства и разум, а также может обозначать ду-
шу, центр, середину, дух, сознание, критерий нравствен-
ности. «Сердце» –  это «心, “сердце/разум”, “сердце/со-
знание” (также психика, сердцевина, субъективное, дух, 
сознание). Категория традиц. кит. философии. Имеет че-
тыре осн. смысла: 1) функциональный орган –  средото-
чие сознания и психич. возможностей, в т.ч. чувств и во-
ли; 2) сердцевина, квинтэссенция возможностей любой 
“вещи”, живой и неживой, в т.ч. человека; 3) функции со-
знания, психики и познания; 4) обозначение субъектив-
но идеального… (ср. тезис Чжу Си: “Иероглиф синь… –  
это только мать знаков. Поэтому иероглифы “природа” 
(син…) и “чувственность” (цин…) производны от синь”» 3. 
Сам язык связывает чувственность, природу (как из-
начальное, органическое, естественное) и поэзию. 
Очевидно, что концепт «сердце» в китайской культуре 
существенно отличается и от европейского концепта, где 
он обычно означает сферу чувств в их оппозиции разу-
му, и от русского, хотя к русскому концепту китайский 
все же гораздо ближе.

Главная специфика теории познания в Китае –  по-
ложение о том, что истинное познание достигается по-
гружением в самую глубину жизни, а не отрывом от нее 
и восхождением к абстракциям. Как уже упоминалось, 
ци есть одновременно духовная и материальная основа 
жизни, изменение как таковое, пронизывающее всё су-
щее. И проникать, вовлекаться, участвовать в понима-
нии и слиянии с ци –  вот одновременно онтологическая 
и гносеологическая цель человека. И эту способность 
воспитывает поэзия прежде всего.

Но, с другой стороны, если такая приобщенность 
к жизни выражается словами, она становится поэзией. 
Если «сердечный разум» или «разумное сердце» вы-
ражены визуальными образами, они становятся искус-
ством живописи.

Поэтому поэзия и живопись –  это самое чистое вы-
ражение сущности человека в его сообщительности 

1 Вико. Новая наука. Перевод Чжу Гуанцяна. –  Народная ли-
тература, 1985. С. 6–7. [意]维 柯.《新科学》，朱光潜译，人民文
学出版社 1985：6–7.

2  Giambattista Vico // Stanford Encyclopedia of Philosophy 
[Электронный ресурс]. –  Режим доступа: https://plato.stanford.
edu/entries/vico/ (дата обращения 24.06.2024). Автор статьи 
в энциклопедии цитирует Дж. Вико. Конечно, тут уже проступа-
ет ставшая широко популярной позже идеализация интеллек-
туалами образа «дикаря», но все же это совсем не идилличе-
ское видение древности.

3  Юркевич А. Г. Сердце [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://www.synologia.ru/a/%D0%A1%D0%B8%D0%B-
D%D1%8C_1 (дата обращения 15.06.2024).

с миром. В «Беседах и суждениях» Конфуция говорится 
и об этом: «Очисти свой разум от (злого) умысла» 4.

В статье профессора Лю Шилиня «Китайская поэти-
ческая культура» автор расширил перечень поэтических 
качеств, упомянутых Вико. Он считает, что так называе-
мая «поэтическая мудрость» является общим менталь-
ным языком и исходным состоянием человеческой му-
дрости, а упомянутые в перечне сильное чувство и ши-
рокое воображение есть первая реализованная форма 
человеческой культуры. «Поэтическая мудрость» есть 
нечто, что переживается, но не может быть формализо-
вано по своей природе.

И действительно, предельно широкие понятия, оз-
начающие внерациональные состояния, определить за-
труднительно. Как сказал Лао-цзы в начале своей книги 
«Дао дэ цзин», Дао, базовое начало, невыразимо в сло-
ве 5, что перекликается с идеями о «поэтической мудро-
сти» как «детском» состоянии человечества у Вико. При 
этом нельзя не упомянуть о некотором сходстве с ки-
тайскими идеями интерпретации поэтического начала 
в культуре у Гегеля и особенно у Хайдеггера, но разго-
вор об этом потребовал бы отдельной статьи.

Выводы
Китайская культура с полным основанием может быть 
названа поэтической культурой. Поэзия в китайском ми-
ровоззрении представляет собой причащение жизнью 
и путь к Дао. В целом даосизм не склонен к прозелитиз-
му, однако его интуиции при всей их уникальности ока-
зываются близки некоторым европейским воззрениям, 
в связи с чем можно говорить об их глубоком общечело-
веческом значении.
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Chinese Culture as a PoetiC Culture: an 
exPerienCe of sino- euroPean Dialogue

Ye Zuotian

The article deals with the clarification of the basic Chinese culture 
characteristics. Such a subject required the use of philosophical 
categories –  concepts of the highest degree of abstraction, which 
most often radically differ in Chinese humanitarian knowledge and 
in the European, as well as in the Russian scientific paradigm. With-
out even pretending to list these basic differences in any way, but 
addressing the Russian academic community, the Chinese author 
identifies those of them that directly relate to the author’s concept 
of Chinese poetry. At the same time, the parallels that exist in the 
development of Chinese and European, as well as Russian humani-
tarian thought, are noted. In this way of narrative, one sees the pos-
sibility of “translating” meanings from Chinese to Russian and back, 
i.e. some personal experience of the Sino- European dialogue of cul-
tures.

Keywords: poetic, poetry, life, Tao, Chinese mentality, European 
scientific paradigm.
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