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Узоры нового китайского стиля: внутреннее содержание
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Статья посвящена анализу узоров нового китайского стиля 
в контексте традиционной китайской культуры и их значения 
в современном дизайне одежды. Автор рассматривает эволю-
цию китайских орнаментов, начиная с древних времен и до со-
временных интерпретаций в одежде, выделяя значимость сим-
волизма таких узоров, как дракон, феникс, пионы и облака, 
которые олицетворяют удачу, богатство, силу и гармонию. Ис-
следуется, как традиционные узоры, сохранённые в новом ки-
тайском стиле, переплетаются с современными дизайнерскими 
элементами, создавая уникальные эстетические и культурные 
образы. Работа подчёркивает важность этих орнаментов как 
культурных символов, которые передают национальные ценно-
сти, и рассматривает их роль в выражении китайской идентич-
ности на мировой арене. Особое внимание уделено тому, как 
использование этих узоров в одежде способствует распростра-
нению традиционной китайской культуры и их связи с духов-
ными и философскими учениями, такими как буддизм. Статья 
открывает новые перспективы для изучения и использования 
китайских орнаментов в современном дизайне.

Ключевые слова: традиционный китайский костюм, узоры, 
форма, внутреннее содержание, китайская культура, смыс-
ловое наполнение, традиционная культура, новый культурные 
особенности, культурное значение.

Введение
Новый китайский стиль –  это форма искусства, которая 
сочетает в себе традиционную китайскую культуру и со-
временные идеи дизайна. Это одновременно продол-
жение истории и инновации эпохи. Она интерпретирует 
глубокие значения китайской культуры на уникальном 
визуальном языке. Содержания узоров нового китайского 
стиля отражается не только в формах, но и в культурной 
красоте. Это носитель традиционной китайской культу-
ры, наше наследие и дань памяти предков. Это также 
культурная уверенность и гордость, уверенность и при-
знание наших культурных ценностей. Новая китайская 
выкройка одежды представляет собой идеальное соче-
тание традиций и современности. Сохраняя символизм 
традиционных узоров, он также внедряет элементы со-
временного дизайна, чтобы сделать его более современ-
ным. Эти узоры являются не только продолжением исто-
рии, но и культурным новшеством, интерпретирующим 
очарование и жизненную силу традиционной китайской 
культуры. Исследование основывается на универсаль-
ных научных методах наблюдения и описания, используя 
специальные переводчики, эстетику, культурные методы, 
а также функциональные и психологические лингвисти-
ческие подходы для анализа и синтеза. Научная новизна 
работы заключается в том, что она задает эффективное 
направление для изучения новых китайских стилей одеж-
ды и открывает новые перспективы.

Узоры в китайской культуре
Узор традиционной китайской одежды –  это узор, де-
корированный на традиционной китайской одежде, ко-
торый представляет собой регулярный декоративный 
узор, образованный ткачеством, вышиванием, росписью 
и другими способами. Он воплощает в себе традицион-
ную китайскую эстетическую концепцию и имеет долгую 
историю и несет в себе множество культурных элементов. 
Кроме того, он играет значительную роль в архитектуре, 
живописи, скульптуре, текстиле и прикладном искусстве 
[1]. Большинство традиционных узоров одежды имеют 
хорошие коннотации. Например, дракон и феникс симво-
лизируют благосклонность, власть и благородство, ведь 
дракон олицетворяет императора и священное, а фе-
никс –  благосклонность и красоту; Узор пиона олицетво-
ряет богатство, его цветы пухлые, цвет великолепный, 
и он является символом достатка.

Эти традиционные узоры одежды имеет не только 
красивый декоративный эффект, но также содержит 
богатую культурную символику и символическую зна-
чимость, отражающую эстетические представления, об-
раз жизни, ценности древних китайских народов. Это 
результат постоянного развития культуры Китая. Значе-
ние –  другое, значение узора –  иное. При этом примене-
ние узоров разных периодов различно[2].

Оригинальные узоры одежды можно проследить 
до примитивных обществ, где простые геометрические 
узоры, такие как прямые линии, треугольники, были на-
рисованы на оригинальных платьях, таких как шкуры жи-
вотных. Это в основном ограничивалось инструментами 
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и познанием того времени, в то время как простые узо-
ры могли быть связаны с примитивным культом тотемов. 
Например, иголки из костей, найденные на месте пещер-
ного человека, указывают на то, что в то время мож-
но было шить одежду, хотя трудно определить, были ли 
на ней декоративные узоры, можно предположить, что 
процесс обработки одежды уже начался. Узоры одежды 
в период династии Ся, Шан и Чжоу узоры постепенно 
развивались. В это время узоры тесно связаны с соци-
альной иерархией того времени. Например, двенадцать 
гербовых узоров, включая узоры солнца, луны, звезд 
и других изображений, это специальные узоры для па-
радной одежды императоров и высокопоставленных чи-
новников и отражают яркие различия в социальном ста-
тусе и поклонение к природе Неба и Земли.

А в период Сражающихся царств и династии Чунцюй 
узоры одежды стали еще более разнообразными. С рас-
падом царств и частым культурным обменом между раз-
личными регионами узоры, основываясь на традициях 
династий Шан и Чжоу, были инновационными, появились 
сложные узоры животных, такие как узор с извивающи-
мися драконами. И благодаря прогрессу ткачества и вы-
шивки узоры на одежде стали еще более прекрасными.

Единое правление в династиях Цинь и Хань привело 
к тому, что узоры одежды стали единообразными в сти-
ле. Узоры облачных туч в династии Хань были очень по-
пулярны. Они были динамичными и воздушными и часто 
сочетались с изображениями священных животных и по-
являлись на манжетах, воротах и других местах одежды, 
отражающие стремление людей того времени к миру бо-
гов и стремление к бессмертию.

Период династий Тан и Сун: В династии Тан страна 
была сильной, культура процветала, узоры одежды бы-
ли яркими по цвету и богатые по рисунку. Например, 
цветок Баосян, который сочетает в себе характеристики 
многих видов цветов, имеет полный облик и отражает 
процветающую атмосферу династии Тан. Узоры одежды 
в династии Сун были более элегантными. Под влиянием 
эстетики литераторов популярны узоры с отломанными 
ветками цветов. Они составляются из части цветов, соз-
давая чувство простоты и скрытой красоты.

Узоры одежды в династии Мин уделяли внимание 
благоприятному значению. Например, на тканях часто 
появляются узоры с текстовыми рисунками, такими 
как «благополучие и удача», «счастье», «долголетие» 
и комбинациями цветочных и животных узоров. В ди-
настии Цинь из-за влияния правителей маньчжурской 
национальности узоры на одежде, основываясь на на-
следии династии Мин, также сочетали в себе характе-
ристики маньчжурской национальности. Например, узо-
ры вышивки на чайганах имеют широкий спектр сюже-
тов и разнообразные техники вышивки, включая узоры 
с драконами, бабочками и другими.

Спустя тысячи лет развития некоторые узор стал 
символом традиционной китайской культуры, имеющим 
особое значение. Например, облачный узор. Облачный 
узор имеет длинную историю развития в китайском ис-
кусстве и является старейшей формой узоров, найден-
ной на бронзе торговой недели. Искусство узоров обла-
ков переживало сложные процессы развития в после-
довавших династиях Хань, Вэй, Ким, северная и южная 
династия. В династии Тан появились два основных сти-
ля облачных узоров –  свитки с одним крючком и свитки 
с двумя крючками. В династии Сун узоры стали более 
сложны ми, а в эпоху Юань, в отличие от династии Сун, 
облачные узоры стали более единичными и регулярны-
ми. В династии Мин групповые облачные узоры стали 
относительно самостоятельными элементами в общей 
структуре, а в династии Цин появились более сложные 

укладочные облачные узоры. Облачные узоры в китай-
ской культуре символизируют желание людей к счастью 
и благополучию, а также их стремление к бессмертию. 
Эти узоры воплощают богатое воображение китайского 
народа, способствуя таким ценностям, как мир, благо-
склонность, открытость, терпимость, дух и гармония. Об-
лачный узор имеет глубокое значение и может вызывать 
позитивные эмоции у зрителей. Облачные узоры име-
ют две основные формы: крючковидные и полосатые. 
Особенно интересно то, как выглядят узлы крюковидных 
облаков, характерные для Вэй, Цзинь, Юга и Северной 
Кореи. В этом узоре короткая дуга имеет круглую голову 
и заостренный хвост. Толщина узора варьируется от тол-
щины до тонкости. Вокруг основного узора располагают-
ся комбинации крючковых элементов, создавая гармо-
ничную композицию. Эти узоры продолжали эволюцию 
во времена династий Цинь и Хань, претерпевая неко-
торые изменения. В династии Тан появились крупные 
завихрения с вихревидной структурой и объемными ва-
лика ми, ставшие основой для облачных узоров. Таким 
образом, облачные узоры в китайской узорной традиции 
развивались и преобразовывались со временем, приоб-
ретая новые формы и стилистические особенности [3].

Форма и внутреннее содержание узоров нового 
китайского стиля
Узоры нового китайского стиля одежды представлены 
в различных формах, наиболее распространенной из ко-
торых является интеграция традиционных благоприятных 
узоров с современными элементами дизайна. Традицион-
ные благоприятные узоры, такие как драконы, фениксы, 
пионы и облака, являются символами традиционной ки-
тайской культуры, олицетворяя удачу, красоту, богатство 
и благородство. Современные элементы дизайна –  это 
чистые линии, абстрактная графика, цветовые контрасты 
и т.д. Их сочетание делает традиционные узоры более 
современными и отвечающими эстетическим потребно-
стям современных людей.

Узор китайской одежды, как яркая историческая кни-
га, демонстрирует глубокие культурные ценности и эсте-
тические аспекты китайской этнической натуры в уникаль-
ных значениях и многообразиях.Текстура одежды является 
важным воплощением культурного наследия и националь-
ного духа.Татуировка дракона, являющаяся уникальным 
символом китайской нации, эта сильная фигура представ-
ляет собой власть, силу и достоинство. Она проходит через 
различные периоды истории китая и является признаком 
национальной сплоченности. Узор трефы, в свою очередь, 
воплощает высокие, изящные, упорные и скромные каче-
ства, которыми древние хранители знаний восхищались. 
Они появляются на одежде, как будто это молчаливое уче-
ние, вдохновляющее носителя нести эти прекрасные ка-
чества и передавать духовное ядро китайской нации. Что 
касается религии и философских идей, то буддистская ли-
лия, изображающая собой чистый и неокрашенный образ, 
символизирует святые и чистые границы разума. Это рели-
гиозное значение распространяется через одежду, которая 
позволяет людям чувствовать духовное Крещение в то же 
время, когда они одеваются.Интерес, как к эстетической, 
так и к содержательной стороне узоров сформировал эсте-
тическое чувство китайского народа [4].

Узор китайской одежды формально является сокро-
вищем искусства. Пропустив через себя разнообразный 
материал (явления природы, животный и растения), оно 
породило исполненный глубокого смысла орнамент, от-
ражающий древние традиции и устремления к гармо-
нии, миру и счастью [5]. Животные узоры –  это катего-
рия, наиболее характерная среди них. Презентабельный 
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узор дракона, зубочистка дракона, величественность 
и великолепие дракона, которые сочетаются с элегант-
ным великолепием и танцами фанга.Как правило, высту-
пают главным декоративным элементом [6]. Некоторые 
из этих животных имеют реалистичный образ, тщательно 
отображающий каждую деталь, как если бы они хотели 
вдохнуть душу животного в одежду; Некоторые использу-
ют преобразующие методы, чтобы выделить некоторые 
особенности животного, такие как рога дракона, анчоу-
сы, что делает его более художественным и визуальным.

Узоры растений также были украшены в форме шар-
ма.Символ лилии тесно связан с буддийским учением, 
которое восходило к Индии [7]. С религиозной точки 
зрения, в буддизме цветок лотоса олицетворяет чистоту 
и святость.Под влиянием буддизма узор лилии в тради-
ционной китайской одежде также претерпел изменения 
в художественной коннотации и выражении [8].В тради-
ционной культуре цветок лилия символизирует чистоту 
и красоту. Её внешний вид свежий и элегантный, а цвет 
чистый, поэтому она используется как метафора бла-
городного характера людей, честности и порядочности. 
В области литературы и искусства цветок лилия являет-
ся олицетворением хороших вещей. Многие стихи и кар-
тины берут цветок лилия в качестве темы, изображая её 
грациозную позу и выражая признательность и восхище-
ние красотой природы. Более того, поскольку лилия так-
же связан с любовью, её часто используют для описания 
любви и неразлучности мужа и жены. Пионы, в своей на-
циональной цветовой форме, стали символом богатства 
и славы, ярких цветов и пышных цветов, которые сияли 
на их нарядах. Персиковый узор был похож на девушку 
весеннего ветра, очаровашка и сладкий аромат любви. 
Как на рисунке целого цветка, так и на рисунке, показы-
вающем полную красоту растения, так и краткую компо-
зицию цветочных растений, можно создать уникальную 
картину. Крести, стоящие во время бури и снега, дают 
вечную силу посредством обивки одежды.

Геометрический узор является неотъемлемой частью 
китайской одежды. Эти извилистые, извилистые линии, 
как вихрь, бесконечные, символизирующие продление 
жизни и бесконечность. Его закономерность и повторя-
емость формируют уникальное чувство ритма, подобно 
циклу времени и продолжению истории. Облака, подобно 
свободно развевающимся белым облакам в небе, изменя-
ются в тысячи форм и плавают природа. Или, как легкий 
туман, или как волны, придаёт одежде неземное, рассла-
бляющее состояние. Резьба грома располагается в акку-
ратных квадратах или круглых линиях, организованных 
и упорядоченных, величественных и торжественных, как 
будто в ней заключена таинственная сила неба и земли.

Текстовый узор также довел очарование китайского 
иероглифа до крайности. Эти простые и значимые ки-
тайские иероглифы стали украшением для ярких глаз 
на платье. ZhuanShu старомодн, LiShu элегантн, котор 
разн шрифт слов был мастерск. Они могут быть изоли-
рованы, демонстрируя свое значение в атмосфере, или 
взаимодействуют с другими узорами. Например, слово 
«блаженство» окружено элементами, такими как лету-
чие мыши, цветы и т.д., что делает благодать более гу-
стой, а также обогащает текстуры и содержание.

Узор китайской одежды в его глубоком содержании 
и изящной форме стал жемчужиной китайской нацио-
нальной культуры. Они несут в себе исторические вос-
поминания, национальные эмоции и художественный 
шарм, которые никогда не исчезают в течение многих 
лет, продолжая демонстрировать уникальные и очаро-
вательные достопримечательности китайской культуры.
Эта эстетическая особенность китайского узора опреде-
лила, что его форма должна раскрывать содержание [9].

Культурные особенности узоров нового 
китайского стиля
Китайские узоры являются важной частью традицион-
ной китайской культуры. В орнаментах их авторы пыта-
лись отобразить духовную культуру Китая и олицетворе-
ние различных миров, которые почитались в Китае [10]. 
Культурные особенности новой китайской узоров нового 
китайского стиля в первую очередь отражаются в ее глу-
боком культурном значении. Многие из этих текстилей взя-
ты из традиционных культурных элементов Китая таких, 
как драконы, фэн, пионы, облака и т.д., являются благо-
приятными узорами в традиционной китайской культуре, 
которые символизируют счастье, красоту, власть и до-
стоинство. Среди них драконы –  древние тотемы Китая, 
символизирующие силу и достоинство. В настоящее время 
традиционный китайский стиль дракона широко исполь-
зуется в современных дизайнах одежды, предоставляя 
широкие платформы для распространения дизайна одеж-
ды с китайской спецификой. Впервые это произошло 
в 2008 году, когда на олимпийских играх в Пекине было 
показано множество примеров дизайна, использующих 
рисунок дракона. Наиболее характерной особенностью 
является медаль на олимпийских играх 2008 года в Пе-
кине. Дизайн медали был вдохновлен древним китайским 
почечным диском с изображением дракона. Медаль состо-
ит из двух элементов: почечный круг, символизирующий 
дракона, и металлическая коробка с эмблемой пекинской 
олимпиады. Наиболее примечательной особенностью 
является конструкция крюка, узора в форме дракона. 
Медали изготовлены в традиционном стиле и выглядят 
благородными и изящными. Она отражает не только до-
брые пожелания, которые Китай передает победителю 
через символ дракона, но и распространяет традицион-
ные культурные ценности Китая. Медаль на олимпий-
ских играх 2008 в Пекине –  шедевр сочетания традиций 
и олимпийского духа между Китаем и западным Китаем, 
а другой пример дизайна стиля дракона –  спортивная фор-
ма китайской команды по пинг-понгу. Дизайнеры рисуют 
конкурентного, устрашающего дракона спереди, символ 
национального духа, который выражает национальную 
гордость дизайнера. По мере развития социальной си-
стемы, экономики и культуры современные домоводства 
все больше и больше стремятся к чистой декоративной 
красоте. В древних обществах каждый предмет украше-
ний, прежде всего, был средством выражения своего ро-
да социально значимого содержания, часто не имеющего 
независимой художественной ценности. Таким образом, 
в прошлом династия дракона была эстетическим наслаж-
дением, но как ценный аксессуар. В то время как в совре-
менном дизайне одежды художественная ценность дра-
кона в основном связана с индивидуальностью создателя 
и стилем автора, чем более отчетливыми и узнаваемыми 
национальными и региональными компонентами узоров, 
тем выше их художественная ценность. Эти традиционные 
благоприятные узоры содержат надежду и благословение 
китайского народа на лучшую жизнь, а также демонстри-
руют стремление Китая к гармоничному обществу. Исто-
рия китайской культуры датируется более чем 5000 лет 
назад и имеет множество форм искусства, включая ар-
хитектурную эстетику и эстетику одежды. В то время как 
сегодня все больше молодых людей осознают очарование 
традиционной китайской культуры, новый китайский стиль 
оживает. В целом культурная уникальность нового стиля 
Китая проявляется в его глубоком культурном значении, 
художественном стиле и сочетании наследия и инноваций. 
Она является важным носителем традиционной китай-
ской культуры и важным символом инноваций в китай-
ской культуре одежды. Как китайцы, мы должны активно 
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распространять и распространять эту особую культуру, 
чтобы больше людей узнало и узнало о ней, чтобы она 
стала уникальным сиянием на мировой арене.

Заключение
Анализ узоров нового китайского стиля подчеркивает 
важную связь между традиционной китайской культу-
рой и современным дизайном, демонстрируя, как древ-
ние символы и эстетические элементы интегрируются 
в современные формы. Узоры, такие как дракон, фе-
никс, пионы и облака, не только создают визуальную 
привлекательность, но и глубоко связаны с китайскими 
культурными ценностями, отражая такие аспекты, как 
удача, процветание, сила и гармония. Интеграция этих 
традиционных мотивов с современными дизайнерскими 
решениями является ярким примером синтеза истории 
и инновации, что способствует сохранению и развитию 
китайской культурной идентичности в условиях глоба-
лизации.

Использование этих орнаментов в современном ди-
зайне одежды не только укрепляет культурное наследие 
Китая, но и помогает распространять китайскую культу-
ру на международной арене. Узоры нового китайского 
стиля становятся важным инструментом культурной ди-
пломатии, передавая национальные ценности и фило-
софские учения, такие как идеи буддизма и стремление 
к гармонии с природой. Эволюция этих узоров показыва-
ет, как традиция может быть адаптирована и переосмыс-
лена для современных нужд, сохраняя при этом свою 
культурную значимость.

Исследование имеет большое значение для даль-
нейшего изучения китайской культурной идентичности 
через призму дизайна одежды, а также для выявления 
новых тенденций в модной индустрии. Будущие иссле-
дования могут сосредоточиться на более глубоких ана-
лизах взаимодействия традиционных китайских узоров 
с глобальными трендами, а также на изучении влияния 
этих узоров на восприятие китайской культуры за рубе-
жом. Также важно развивать новые методологии для 
изучения роли китайских символов в других аспектах 
культурной практики, включая искусство, архитектуру 
и литературу. Таким образом, изучение и использова-
ние китайских орнаментов в модном дизайне открывает 
новые горизонты для дальнейших научных исследова-
ний и творческих инноваций, поддерживая баланс меж-
ду традицией и современностью.
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PATTERNS OF THE NEW CHINESE STYLE: INTERNAL 
CONTENT

Guan He, Zhao Xuling
Northeast Forestry University

This article is dedicated to the analysis of patterns in the new Chi-
nese style within the context of traditional Chinese culture and their 
significance in modern clothing design. The author examines the 
evolution of Chinese ornaments, from ancient times to their contem-
porary interpretations in clothing, highlighting the symbolic mean-
ing of patterns such as the dragon, phoenix, peonies, and clouds, 
which represent luck, wealth, power, and harmony. The study ex-
plores how traditional patterns, preserved in the new Chinese style, 
intertwine with modern design elements, creating unique aesthet-
ic and cultural images. The paper emphasizes the importance of 
these ornaments as cultural symbols that convey national values 
and discusses their role in expressing Chinese identity on the global 
stage. Special attention is given to how the use of these patterns in 
clothing promotes the dissemination of traditional Chinese culture 
and their connection to spiritual and philosophical teachings such 
as Buddhism. The article opens new perspectives for studying and 
applying Chinese patterns in contemporary design.

Keywords: traditional chinese costume, patterns, form, internal 
content, chinese culture, semantic content, traditional culture, new 
cultural features, cultural significance
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В современном мире глобализации международная миграция 
стала неотъемлемой частью. Россия, как и другие страны, 
привлекает иностранных граждан своими возможностями. 
Но разбираясь в вопросе адаптации мигрантов, их устройстве 
на российском рынке труда, социально- культурной интеграции 
можно отметить значительные трудности у иностранных граж-
дан. Влияние мигрантов на социально- культурную обстановку 
в регионах может быть многообразным и выражается в языко-
вом и культурном разнообразии, влиянии на демографию (де-
мографическая компенсация), социальной интеграции граж-
дан. Зачастую приезжие мигранты выполняют сразу несколько 
функций: осуществляют тяжелую работу (часто низкооплачи-
ваемую), закрывают демографические проблемы, отвечают 
гуманитарным нуждам регионов. Но также мигранты испыты-
вают сложности в процессе устройства на работу, получения 
жилья и социально- культурной интеграции в новое общество. 
Проведенное исследование показало, что для эффективной 
и безопасной адаптации мигрантов необходимо совершенство-
вать миграционное законодательство, способствовать освое-
нию и поддержке приезжих граждан в регионах.

Ключевые слова: миграционная политика, адаптация и инте-
грация мигрантов, мигранты, демография, вопросы миграции, 
проблемы миграции.

В настоящее время вопрос миграции становится 
все более значимым, поскольку количество мигрантов 
в Российской Федерации растет, в связи с этим возни-
кает необходимость совершенствования миграционной 
политики.

Проблемы, связанные с миграционной сферой, при-
сущи всем государствам, не только России. Чтобы пре-
бывание мигрантов на территории РФ было безопасным 
для россиян, способствовало укреплению экономики 
страны и не нарушало не чьих прав и свобод, необходи-
мо выстроить слаженную систему контроля мигрантов, 
обеспечения их безопасного пребывания в России, бы-
строй регистрации и получения жилья. Улучшение усло-
вий жизни мигрантов, поддержка со стороны государ-
ства и более эффективный контроль на всех этапах пре-
бывания в РФ должны стать главными задачами в про-
цессе совершенствования миграционной политики.

Проведенное исследование имеет научную и практи-
ческую значимость, поскольку тема миграционной поли-
тики и влияния мигрантов на жизнь в регионах РФ очень 
актуальна в настоящее время. Как показывает статисти-
ка, количество мигрантов, въезжающих на территорию 
нашей страны, увеличивается, что не может оставать-
ся без внимания государства. Приезжие иностранные 
граждане прибывают в Россию на заработки, для по-
стоянного проживания и работы; мигранты могут быть 
политическими беженцами, либо иметь определенные 
личные причины, по которым выбрали приехать в РФ. 
Поэтому на территории России права мигрантов долж-
ны быть защищены по закону, чтобы они имели возмож-
ность проживать и работать здесь. Но также мигранты 
должны соблюдать законы РФ и встать на учет в мигра-
ционной службе.

В своей статье Воробьева О. Д. пишет о том, что 
на социальные взаимоотношения мигрантов и населе-
ния региона влияют многие факторы, включая полити-
ческую обстановку в стране, внешнеполитические со-
бытия, состояние экономики и рынка труда. При неста-
бильной политической обстановке, межнациональных 
конфликтах или других сложных ситуациях для страны, 
обостряются конфликты между мигрантами и местными 
жителями, поскольку обе стороны испытывают трудно-
сти, как психологического, так и материального характе-
ра. Чтобы урегулировать данные процессы, государству 
необходимо предпринять меры по улучшению миграци-
онной политики, так как она напрямую влияет на поло-
жение мигрантов.

Главной проблемой миграции считается нелегаль-
ное пребывание иностранных граждан и лиц без граж-
данства на территории РФ, что имеет негативное воз-
действие на социально- культурную обстановку в регио-
нах. Нелегальная миграция опасна ростом преступности 
в регионах; неуплатой налогов мигрантами, распростра-
нением различных заболеваний и инфекций (незакон-
ные мигранты не имеют свободный доступ к медицин-
ской помощи и редко проходят обследования, к тому же 
они имеют риск заразиться чем-то во время пересечения 
границы); увеличением рынка противозаконной деятель-
ности, в том числе ростом незаконного трудоустройства 
и т.д. К тому же увеличение количества мигрантов про-
воцирует дополнительную конкуренцию на рынке труда, 
но не повышает уровень квалификации по специально-
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стям, все это негативно может отражаться на социально- 
экономическом положении России [4].

Кроме перечисленных негативных аспектов неле-
гальной миграции существуют и другие проблемы пре-
бывания мигрантов на территории РФ.

Низкая заработная плата и использование мигрантов 
как дешевой рабочей силы.

Ненадлежащие условия труда и проживания мигран-
тов.

Нарушение миграционного законодательства ми-
грантами, отсутствие регистрации, осуществление не-
законной деятельности.

Экономический спад из-за оттока денежных средств 
за пределы Рф, дисбаланс на рынке труда, снижение 
демографии и общего количества населения (поскольку 
мигранты возвращаются к себе на родину).

Влияние мигрантов на социально- культурную обста-
новку в стране и регионах может быть разным: как по-
зитивным, так и негативным, поскольку на положение 
мигрантов в регионе может влиять множество факто-
ров –  от вопросов миграционного учета, до стереотипов 
и предвзятого отношения со стороны россиян.

В целом, наличие мигрантов в регионе способствует 
национальному и культурному разнообразию, интегри-
рованию культур, традиций и религий. Мигранты имеют 
свои предпочтения в культуре, религии и взглядах, при 
адекватном отношении обеих сторон и уважении раз-
личий мигранты могут привнести что-то новое в жизнь 
россиян. Также это касается и языка, на котором раз-
говаривают мигранты, многообразие языков также по-
ложительно влияет на обстановку в регионе, если отно-
ситься к этому уважительно. Расширение рынка труда, 
социальной структуры, политических предпочтений и ко-
личества населения страны (демография). На все эти 
аспекты влияют мигранты, но качество этого влияния бу-
дет зависеть от юридической стороны вопроса, посколь-
ку важны следующие аспекты: была ли оказана помощь 
и поддержка мигрантам при въезде на территорию РФ, 
дают ли работодатели официальное трудоустройство, 
получают ли мигранты жилье и регистрацию, защище-
ны ли права иностранных граждан на территории того 
или иного региона?

Существует концепция государственной миграци-
онной политики, которая предписывает «создание ин-
фраструктуры, обеспечивающей содействие адаптации 
и интеграции, включая центры информационной и пра-
вовой поддержки мигрантов, курсы изучения языка, 
истории и культуры Российской Федерации, а также со-
здание специализированного канала и циклов телепере-
дач, ориентированных на социокультурную и языковую 
адаптацию мигрантов». Причем создание инфраструк-
туры, включающей центры информационной и право-
вой поддержки мигрантов, курсы изучения языка, исто-
рии и культуры Российской Федерации, а также созда-
ние специализированного канала и циклов телепередач, 
ориентированных на социокультурную и языковую адап-
тацию мигрантов, планировалось согласно Концепции 
[2].

Адаптация и интеграция мигрантов предусматривает-
ся Стратегией государственной национальной политики 
РФ, разработанной на период до 2025 года [1]. Согласно 
программе по адаптации мигрантов, российские орга-
низации, объединения, частные компании и бюджетные 
учреждения могут нанимать мигрантов на работу и ока-
зывать им помощь по адаптации в современных усло-
виях работы. Организациям, оказывающим помощь ми-
грантам, государство выделяет финансовую поддержку 
согласно миграционной политике и присваивает катего-
рию «социально ориентированные». Это означает, что 

учреждение помогает приезжим, нуждающимся в ста-
бильной работе, оказывает поддержку и учит адаптиро-
ваться в российское общество. Помощь от организаций 
приветствуется и положительно отражается на репута-
ции компании.

Данные материалы позволяют заключить, что ми-
гранты могут оказывать положительное влияние 
на социально- экономическое и культурное состояние 
регионов России, но при должном уровне поддержки 
от принимающего государства, укреплении миграцион-
ной политики и строгом контроле въезда на территорию 
РФ. Миграционная служба должна предпринять все не-
обходимые меры по регулированию потока мигрантов, 
выяснению причин для въезда и наличию документов 
у граждан. Если на ранних этапах отсеять сомнительных 
граждан, которые хотят попасть на территорию России 
и вызывают подозрения, количество преступлений, со-
вершенных мигрантами и объем нелегальной миграции 
сократится.

Но, как показывает практика регионов, миграцион-
ная политика не всегда имеет эффективное воздействие 
и часто не может регулировать процессы на федераль-
ном уровне. Для надлежащего контроля не хватает ско-
ординированного воздействия миграционной службы 
по областям, поэтому на региональном уровне ситуация 
обстоит также не лучшим образом. В 2016 году Инсти-
тут этнологии и антропологии РАН совместно c Сетью 
этнологического мониторинга и раннего предупрежде-
ния конфликтов провел исследование по вопросам ми-
грации, которое показало, что именно в регионах ми-
грантам оказывают надлежащую поддержку, работают 
общественные объединения, где иностранные граждане 
могут получить гуманитарную помощь [5].

На примере Пензенской области рассмотрим стати-
стику миграции, а также, какое влияние оказывают ми-
гранты на социально- культурную обстановку в регионах 
России.

Число мигрантов в Пензенской области в 2022 году 
увеличилось на 52,3% по сравнению с 2021-м. Об этом 
свидетельствуют данные, размещенные на сайте УМ-
ВД России по региону. В 2022 году на миграционный 
учет было поставлено более 68 тыс. человек, из них 
65 тыс. поставлены на учет по месту пребывания, это 
на 55% больше по сравнению с 2021-м. Статистика 2023 
и 2024 годов представлена в таблице 1 [6].

Из данных таблицы видно, что в отчетный период 
в 2023 году число прибывших и выбывших мигрантов 
было больше, чем в 2024 году, за выбранный промежу-
ток времени. В 2023 году в Пензенскую область прибы-
ло 11835 мигрантов, выбыло на 572 человека меньше 
(11263 мигранта). В том числе прибыло 4245 мигрантов 
из других регионов и государств (включая страны СНГ), 
а покинуло Пензенскую область 4507 мигрантов (мигра-
ционная убыль составила 262 человека). В целом можно 
сказать, что в 2024 году число мигрантов, прибывших 
в Пензенскую область, сократилось на 2278 человек, 
указывая на миграционную убыль [6].

Стоит также уделить внимание вопросам миграцион-
ной преступности.

По предоставленным данным, в 2024 году в Пензен-
ской области было совершено больше преступлений 
(9934), чем в 2023 г. Из них было расследовано 4 950 
преступлений, что гораздо меньше, чем в 2023 году 
(5982).

По словам Председателя Следственного комитета 
РФ Александра Бастрыкина в 2023 году мигранты со-
вершили более 18 тыс. преступлений, 68% составили 
преступления против собственности, 20% –  связаны 
с незаконным оборотом наркотиков, а остальные –  по-
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сягательства на жизнь и здоровье граждан. Данные 
Следственного комитета РФ сообщают об убийстве 121 
человека, мигрантами, еще 124 человека получили трав-
мы, повлекшие смерть. Еще 124 дела было возбуждено 
по факту вовлечения мигрантами несовершеннолетних 

в преступную деятельность. Но данная статистка не вы-
деляется из общего количества совершенных преступле-
ний любыми гражданами. И национальная принадлеж-
ность не играет здесь главной роли [3].

Таблица 1. Миграция населения в Пензенской области 2023–2024 [6]

Всего В том числе:

внутри обла-
сти

внешняя ми-
грация

в том числе

с другими реги-
онами

международная миграция

со странами СНГ с другими 
странами

Январь–июнь 2024

Число прибывших 9557 4568 4989 3726 1033 230

Число выбывших 10361 4568 5793 4313 1167 313

Миграционный 
прирост (убыль)

–804 – –804 –587 –134 –83

Январь–июнь 2023

Число прибывших 11835 5662 6173 4245 1624 304

Число выбывших 11263 5662 5601 4507 845 249

Миграционный 
прирост (убыль)

572 – 572 –262 779 55

Источник: составлено на основании данных Управления по вопросам миграции УМВД России по Пензенской области.

Как отмечают эксперты, многие мигранты испытыва-
ют трудности, как социальные, так и психологические. 
На преступления мигрантов толкают трудности поста-
новки на миграционный учет, низкий уровень жизни, 
неквалифицированная и низкооплачиваемая работа, 
предвзятое отношение, сложности получения образова-
ния.

Оценить влияние мигрантов на социальное и куль-
турное состояние регионов можно как неоднозначное, 
потому что с одной стороны мигранты компенсируют не-
достаток рабочей силы и восполняют население страны, 
способствуют разнообразию культур и языков, но с дру-
гой, ненадлежащий контроль со стороны миграционной 
службы, отсутствие хороших условий для жизни и рабо-
ты негативно влияют на мигрантов, что провоцирует рост 
преступности, нелегальной миграции и других проблем, 
рассмотренных выше.

При осуществлении качественной миграционной по-
литики, поддержке в адаптации мигрантов, предоставле-
нии медицинской помощи, рабочих мест и гуманитарной 
помощи, мигранты могут оказывать положительное вли-
яние на социально- культурную обстановку в регионах.

В завершении хочется отметить неоднозначность 
влияния мигрантов на социально- культурную обстановку 
в регионах РФ. На иностранных граждан влияют внеш-
ние обстоятельства, в которых они оказываются. В рос-
сийском миграционном законодательстве должны быть 
юридические инструменты обеспечения надлежаще-
го контроля пребывания мигрантов на территории РФ, 
защиты их прав и свобод, поддержка со стороны госу-
дарства (в вопросах трудоустройства и обеспечения жи-
льем). Мигранты могут оказывать положительное влия-
ние на состояние региона: восполнять недостаток тру-
доспособного населения, закрывать проблемы демогра-
фии в области, способствовать разнообразию культуры 
и языка, интегрироваться в общество и приносить свой 
вклад в развитие экономики региона. Но все этапы ин-

теграции должны быть контролироваться законодатель-
ством РФ и не представлять опасность обществу.
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INFLUENCE OF MIGRANTS ON THE SOCIAL AND 
CULTURAL SITUATION IN THE REGIONS

Eremina E. V., Efremov M. A.
Penza State University

In the modern world of globalization, international migration has be-
come an integral part. Russia, like other countries, attracts foreign 
citizens with its opportunities. But understanding the issue of mi-
grants’ adaptation, their arrangement in the Russian labor market, 
and socio- cultural integration, we can note significant difficulties for 
foreign citizens. The influence of migrants on the socio- cultural sit-
uation in the regions can be diverse and is expressed in linguis-
tic and cultural diversity, influence on demography (demographic 
compensation), and social integration of citizens. Often, visiting mi-
grants perform several functions at once: they do hard work (often 
low-paid), close demographic problems, and meet the humanitarian 
needs of the regions. But migrants also experience difficulties in the 
process of finding a job, obtaining housing, and socio- cultural inte-
gration into a new society. The conducted research showed that for 
the effective and safe adaptation of migrants it is necessary to im-
prove migration legislation, promote the development and support of 
visiting citizens in the regions.

Keywords: Migration policy, adaptation and integration of migrants, 
migrants, demography, migration issues, migration problems.
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В статье представлена характеристика образно- смысловой 
концепции культуры и способа ее формирования. В отличие 
от утилитарно- прагматической формы, основанной на по-
требительском отношении субъекта к реальности, образно- 
смысловая концепция детерминирована в своем возник-
новении и развитии нравственным отношением человека. 
Фундаментом нравственности в сознании последнего являет-
ся чувство сопереживания, соучастия, деятельность которого 
в единстве с имагинативной логикой воображения способству-
ет формированию образа. Главным принципом этой логики 
является закон неисключенного третьего, по которому в обра-
зе согласуются противоположные смыслы, образуя динамику 
развития культуры, как воплощение мифологических смысло-
образов, а также социально- природной проблематики первых 
философских систем.

Ключевые слова: культура, образно- смысловая форма, вну-
тренняя чувственность, имагинативная логика мышления, за-
кон неисключенного третьего, нравственное отношение, образ, 
смысл вера.

Введение
Рассмотренная характеристика утилитарно- 
прагматической формы культуры (Макаров, 2023), ос-
нованная на учении И. Канта, способствовала ориента-
ции на исследование такой формы культуры, которая бы 
соответствовала реализации сущности человека. Тако-
вая выражена духовно- нравственным уровнем сознания, 
деятельность которого, будучи творческой по своей он-
тологической функции, участвует в создании образно- 
смысловой концепции культуры.

Об особенностях формирования сущности сознания 
человека и ее реализации в образной системе смыслос-
феры писали такие авторы, как Л. Н. Роднов (Роднов. 
1995), Я. Э. Голосовкер (Голосовкер, 1997), М. М. Ма-
ковский Маковский.1996), Э. Б. Тайлор (Тайлор. 1989), 
А. Ф. Лосев (Лосев 2000), П. Д. Юркевич (Юркевич. 1990), 
С. В. Ковалева (2014). В этих исследованиях представле-
на не только онтологическая характеристика человека, 
но и ее функциональная реализация на уровне феноме-
нов, связанных с образным процессом созерцания мира, 
основанном на нравственном отношении к реальности. 
Кроме того, рассмотрена особенность речи, которая за-
висима от диалектического понимания действительно-
сти, выраженного имагинативной логикой.

Объектом исследования в данной статье является 
образно- смысловая форма культуры, а предметом –  спо-
соб ее создания и воплощения. Целью написания обо-
снование онтологических способностей человека, ко-
торые, детерминированные нравственным характером 
отношений с предметно- материальным миром, способ-
ствуют возникновению и развитию образно- смысловой 
формы культуры.

Методыисследования
Методологической базой обоснования и изучения про-
блемы является система методов, которые, взаимно до-
полняя другу друга, обуславливают целостный подход 
к определению культуры:
– метод анализа, который позволяет осуществить вы-

деление из учения классиков философии сферы ис-
следования, которая касается культуры и способов 
ее возникновения;

– метод герменевтики, который способствовал актуа-
лизации смысла понимания идей, заложенных в ос-
новании изучаемых философско- культурологических 
систем;

– системный метод, применение которого позволило 
сформулировать выводы по статье.

Результаты
Согласно учению Л. Н. Роднова (Роднов. 1995: 31), 
духовно- нравственный уровень сознания человека, опре-
деляющий его онтологическую природу, формируется от-
носительно нравственного отношения к окружающей дей-
ствительности. Нравственное отношение в своей основе 
формируется усилием воли человека, которая направ-
лена на актуализацию коренящегося в сердце чувстве 
сопереживания, соучастия тому, что является для Я че-
ловека его противоположностью не- Я. Ученый, ссылаясь 
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на М. Бубера, утверждает, что не- Я может быть выражено 
тремя сферами бытия: миром природы и каждым пред-
метом, явлением его; человеческим обществом в целом 
и каждым его членом в отдельности; а также Богом, как 
центром метафизической, духовной реальности. Чувствуя 
сердцем иного себе, человек актуализирует изначально 
заложенное в нем живое отношение Я-Ты, которое явля-
ется формой культурного диалога.

Нравственное чувство, будучи укорененным в цен-
тре сознания, и актуализирующееся в момент встречи 
с Ты, совершенно по-иному формирует сознание чело-
века. Согласно учению П. Д. Юркевича, ссылающегося 
на писания Нового Завета, «сердце представляет собой 
центр нравственной жизни человека, что является его 
этическим аспектом. Оно выступает источником всех 
нравственных состояний. … Также оно является вме-
стилищем всего … доброго (Лк 6:45). В сердце написан 
естественный нравственный закон (Рим 2:15). Поэтому 
и Господь сеет Свое слово на почве сердца Своего выс-
шего творения (Мф 13:19)» (Юркевич. 1990: 70–71).

Изучая структуру внутреннего мира личности, жив-
шей в доосевую эпоху, ученый М. М. Маковский пишет 
о том, что нравственное чувство, актуально выражен-
ное в сознании людей того времени, выводит человека 
на уровень созерцания, которое, минуя непосредствен-
ное влияние внешней чувственности, сразу же форми-
рует в сознании образ созерцаемого. Актуальность чув-
ства сопереживания, ориентированного на восприятие 
Другого как Ты –  внешнего «полюса» по отношению 
к собственному Я, способствует тому, что «ощущения 
… человека, как бы они ни были объективно реальны» 
воспринимаются через категории, «сконструированные 
его сознанием. Представления (т.е. образ созерцаемо-
го –  А.М.) организуют восприятия, но не наоборот. Ощу-
щения воспринимаются посредством представления» 
(Маковский. 1996: 19).

Согласно Я. Э. Голосовкеру, формирование пред-
ставления, как первичного образования сознания, осу-
ществляется логикой воображения, которая сущностно 
отличается от трансцендентальной (рассудочной) логи-
ки (Голосовкер. 1987). Имагинативная логика, в отличие 
от рассудочной, не связана с внешним миром, но опре-
деляет свое функционирование относительно внутрен-
него содержания сознания и направлена на выявление 
смысла происходящих событий, значимых глубоко, лич-
но для человека, переживающего эти события нрав-
ственно. Связанная с «материей» сознания, логика во-
ображения не анализирует явления внешней реально-
сти, не дифференцирует ее целостность на части, по-
этому исчисляемая научно причинно- следственная связь 
явлений не входит в ее компетенцию.

Как утверждает М. М. Маковский, образы явлений, 
формирующиеся в сознании, тождественны, вариативны 
друг другу, одновременно сосуществуя во внутреннем 
мире, не распределяются в самостоятельные, незави-
симые друг от друга события. Причина одного явления, 
как образа реальности, виделась человеком «в явлении 
смежном. Так получалась цепь причин и следствий в ви-
де круга, замкнутой линии, где каждый член ряда был 
и причиной, и следствием <одновременно>» (Маков-
ский. 1996: 17). В результате не было ни начала, ни кон-
ца, все явления образовывали целостность мироздания, 
внутри которой изменений не происходило. Образ ми-
ра, сформированный в сознании человека, был единым 
и согласованным, себя же человек считал частью этой 
гармонии, этого космоса, потому как непосредственно 
был причастен к его образному созданию.

Возникновение в сознании человека образа предме-
та, явления позволяло ему воздействовать не на их каче-

ства, посредством выявления которых разрушалась их 
целостность, но на сами вещи, в единстве и многообра-
зии их свой ств и связей. Именно поэтому субъект не ана-
лизировал их прошлые состояния, признаки, не выяв-
лял динамику временных изменений, потому что вре-
мя переживалось как единое настоящее, не дробилось 
на прошлое и будущее, но всегда пребывало в целостно-
сти. Настоящее включало в себя и прошлое, и будущее, 
поэтому оно было вечным, постоянным, характеризуя 
человека, пребывающим в состоянии бытия. Это вну-
треннее стояние в «просвете бытия» (М. Хайдеггер) про-
ецировалось на материально- предметную сферу, в кото-
рой чувственно созерцаемые явления не изменяли мир, 
по сути, изменяемое не изменялось, перетекая из одно 
в другое. Сама динамика жизни, как объект культурного 
интереса, –  это безостановочный бег по кругу, прошлое 
в своих недрах содержало будущее, которое, развора-
чиваясь через настоящее, вновь обреталось в прошлом.

Возвращаясь к учению Я. Э. Голосовкера, следует от-
метить, что главный принцип имагинатовной логики –  за-
кон не исключенного третьего. В создании образа пред-
мета участвуют не его материально- природные качества, 
определяющие функцию рассудочной формы мышления, 
но созерцаемые составляющие его смысла. Эти состав-
ляющие противоречат друг другу в их временнóй развер-
тываемости, но изначально гармонично согласовывают-
ся в единой образности предмета. Поясняя эту мысль, 
Я.Э Голосовкер пишет, что логика создания образа «как 
исчерпывание смысла целокупного образа раскрывается 
последовательным рядом единичных конкретных обра-
зов, как бы двигающихся по кривой смысла до ее замы-
кания в круг. Замыканием в круг исчерпывается смысл 
целокупного образа. Само логическое движение конкрет-
ных образов по кривой смысла совершается по принципу 
противоположности» (Голосовкер. 1987: 48, 49).

Таким образом, в создании образа предмета, как 
внутреннего содержания сознания человека, участвуют 
созерцаемые смысловые свой ства объекта, которые, 
противореча друг другу, не оцениваются по принципу 
истинно- ложно, но совместно согласовываются, соеди-
няются, образуя такую реальность, в которой невозмож-
ное возможно. Имагинативная форма мышления, со-
гласно Я. Э. Голосовкеру, открыта для созерцания над-
природной смысловой сферы бытия, творчески участвуя 
в создании образов на ее основе.

И еще одной особенностью сознания человека, струк-
турированного относительно нравственного чувства 
в единстве с имагинативной логикой воображения, явля-
ется особая форма речи, которая, будучи метафоричной, 
основана на слове, выражающем модель образа в семи-
отическом виде. Ученый, обосновавший культурологиче-
скую концепцию эволюционизма, Э. Тайлор утверждал, 
такая речь «действует в полном согласии с воображе-
нием, продукты которого она выражает», причем меж-
ду ними может существовать и взаимообратная связь. 
Творческие ситуации способствовали тому, что человек, 
создавая «идеи», выражал их в речи, которая «следо-
вала за воображением», однако могло быть и так, что 
«речь шла впереди, а воображение следовало по проло-
женному ею пути» (Тайлор. 1989: 214). Движение речи, 
порождавшее деятельность воображения, актуализиро-
вало феномены бытия, к которым, согласно исследова-
ниям С. В. Ковалевой, «относятся свобода, совесть, ве-
ра, понимание, судьба» (Ковалева.2014: 132).

Выводы
Основанием духовно- нравственной деятельности чело-
века является внутренняя чувственность, источником 
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которой является сердце (П. Д. Юркевич). Относительно 
нравственного чувства в единстве сознания актуализиру-
ется имагинативная логика мышления (Я. Э. Голосовкер). 
Закон этой логики противоречит принципам формально-
сти, рассмотренным Аристотелем, и выражен законом 
неисключенного третьего. Результатом деятельности 
имагинативно- нравственного уровня сознания является 
образ, содержащий смысл. Смыслообраз проявляется 
в метафоричности речи, которая определяет возникнове-
ние и развитие культуры в ее образно- смысловой форме.
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THE FIGURATIVE AND SEMANTIC CONCEPT OF 
CULTURE
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The article presents a characteristic of the figurative and seman-
tic concept of culture and the way it is formed. In contrast to the 
utilitarian- pragmatic form based on the consumer attitude of the 
subject to reality, the figurative- semantic concept is determined in 
its origin and development by the moral attitude of a person. The 
foundation of morality in the consciousness of the latter is a sense 
of empathy, complicity, the activity of which, in unity with the imagi-
native logic of imagination, contributes to the formation of an image. 
The main principle of this logic is the law of the non-excluded third, 
according to which opposite meanings are consistent in the image, 
forming the dynamics of cultural development, as the embodiment 
of mythological semantic images, as well as the socio- natural prob-
lems of the first philosophical systems.

Keywords: culture, figurative and semantic form, inner sensuality, 
imaginative logic of thinking, the law of the non-excluded third, moral 
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В статье рассматривается феномен осознанности (mindfulness) 
как эффективный метод повышения устойчивости к стрессу 
и развития адаптационных стратегий поведения. Автор про-
водит сравнительный анализ основных дефиниций осознанно-
сти, используемых в отечественной и зарубежной литературе, 
что позволяет выявить ключевые аспекты понимания и практи-
ческого применения mindfulness в психологической и психоте-
рапевтической практике. Осознанность анализируется как ког-
нитивная техника, способствующая осознанному восприятию 
и принятию стрессовых ситуаций. Основное внимание уделено 
практическим аспектам использования mindfulness- подходов 
в работе с различными группами населения. В статье обсуж-
дается связь mindfulness с копинг- стратегиями и роль осоз-
нанности в снижении уровня тревожности и эмоционального 
выгорания, а также анализируются результаты эмпирических 
исследований, показывающих эффективность практик mindful-
ness в повышении стрессоустойчивости.

Ключевые слова: копинг, копинг- стратегия, mindfulness, осоз-
нанность, когнитивная терапия, стресс.

Столкновение человека со сложными жизненными 
ситуациями существенным образом влияет на форми-
рование его личности –  хотя в ряде случаев это влияние 
оказывается травмирующим и деструктивным. Согла-
симся с Е. И. Белинской в том, что именно в процессе 
обдумывания и принятия решений, в моменте пережива-
ния сомнений и тревог, человек реализует собственную 
субъектность и утверждает свое Я [1, с. 761]. В подобном 
контексте стресс можно считать в некоторой степени по-
ложительным, структурирующим личность и «воспиты-
вающим» событием. Тем не менее, на современном эта-
пе жизнь человека связана с колоссальным количеством 
интенсивных и регулярных стрессовых воздействий, 
и в абсолютном большинстве случаев это приводит к не-
гативным последствиям для психики и стабильности пси-
хоэмоционального фона. Неудивительно, что преодоле-
ние трудностей как условие онтогенетического разви-
тия личности продолжает оставаться одной из сквозных 
и наиболее актуальных тем психологии и психотерапии.

Все вышеизложенное актуализирует проблемати-
ку копинга (совладания со стрессом) и эффективных 
копинг- стратегий. Впервые научное обоснование кон-
цепция копинга получила в 1970–1980-ее гг. Копинг- 
стратегии изучались в рамках психологии развития, кли-
нической психологии и психологии стресса, позднее –  
в социально- психологическом контексте. На данном 
этапе интерпретации процесса совладания со стрессом 
постепенно трансформировались –  состоялся переход 
от понимания трудной ситуации как объективного стрес-
са к ее интерпретации как чисто субъективной трудно-
сти, имеющей в первую очередь личностное значение [1, 
с. 761]. В анализе взаимодействия человека и ситуации 
на первый план вышли когнитивные факторы –  т.е. фак-
торы субъективного значения, которое придает человек 
тем или иным обстоятельствам.

Появление данных об эффективности различных 
стратегий совладания, сфокусированных на субъектив-
ном значении стрессогенных факторов, постепенно при-
вело к разработке программ и интервенций, основанных 
на идее об осознанности. С 1980-х гг. исследования, по-
священные осознанности, стали постепенно оформлять-
ся в отдельное направление теории и практики.

В зарубежных и российских научных исследованиях 
накоплено немало дефиниций понятия «осознанность 
(mindfulness)», в каждой из которых авторы акцентиру-
ют тот или иной аспект этой категории. О. Д. Пуговкина 
и З. Н. Шильникова говорят о том, что в зарубежной на-
уке существует два взаимосвязанных термина: «осоз-
нанность» (awareness) и «внимательность» (mindfulness), 
тогда как в русскоязычной науке подобной дифферен-
циации не существует [13, с. 19]. Рассмотрим некото-
рые из имеющихся в новейшей литературе и периодике 
определений.

Одним из первых исследователей, кто ввел в науч-
ный оборот категорию «осознанность», является Дж. 
Кабат- Зинн, согласно которому осознанность представ-
ляет собой «безоценочную осведомленность, возника-
ющую в результате сознательного направления внима-
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ния на настоящий момент развертывающегося опыта» 
[6]. Осознанность –  это осведомленность, не основан-
ная на рассуждениях, результат фокусировки на теку-
щем моменте, взаимодействие со средой максимально 
нереагирующим образом.

О. Д. Пуговкина предлагает понимать под осознан-
ностью особый психологический конструкт и форму 
психотерапевтического вмешательства, направленного 
на профилактику и лечения разных форм психической 
патологии [13, с. 18].

Н. С. Попова говорит о том, что к настоящему эта-
пу понимание осознанности было существенно расши-
рено: сегодня эту интегративную категорию связывают 
с такими понятиями, как ценности и смыслы, внимание, 
саморегуляция, саморефлексия, эмпатия и открытость. 
По мнению Е. С. Поповой, в общем виде осознанность 
можно определить следующим образом: «черта, со-
стояние и способ бытия, позволяющие субъекту быть 
включенным в текущий момент деятельности и осуще-
ствить сонастройку с самим собой и с окружающими» 
[12, с. 113].

Н. М. Юмартова и Н. В. Гришина предлагают весь-
ма удачное, на наш взгляд, определение осознанности: 
«сложносоставная характеристика организации психи-
ческой деятельности, базирующаяся на контроле вни-
мания и ограничении мыслительного и эмоционального 
автоматизма, и характеризующаяся увеличением осве-
домленности о текущих психических и физиологических 
процессах» [17, с. 267].

О. Л. Гайдукова определяет осознанность как «пони-
мание своих мыслительных паттернов и ответов на раз-
нообразные стимулы», как осведомленность о себе 
и о мире, за счет которой можно выбирать наиболее эф-
фективные модели поведения и мышления [2, с. 222].

Исследователи, изучающие проблемы, стратегии 
и ресурсы копинга, стали все чаще обращаться к кон-
цепции осознанности. Взаимосвязь между копинг- 
стратегиями и уровнем осознанности можно, по мнению 
S.-L. Keng и E. M. W. Tong, представить следующим обра-
зом: (1) практики осознанности развивают способности 
к произвольной регуляции внимания для сосредоточе-
ния в настоящем, к наблюдению за собственным состо-
янием, что выступает неотъемлемым этапом и условием 
копинга; (2) осознанность позволяет выработать особое 
безоценочное отношение к получаемому опыту, в т.ч. 
травмирующему, неприятному, вызывающему тревогу; 
(3) практики осознанности, особенно медитативные, ока-
зывают позитивное влияние на эмоциональную сферу 
субъекта, снижая уровень тревоги и депрессии, на его 
когнитивные функции, на психологическое благополучие 
в целом –  за счет чего копинг- стратегии получается ре-
ализовать более успешно [24]. S.-L. Keng и E. M. W. Tong 
в рамках проведенного ими эмпирического исследо-
вания доказали наличие взаимосвязи между высоким 
уровнем осознанности и умением реализовывать кон-
структивные стратегии совладания [24]. Аналогичные 
результаты были получены многими другими российски-
ми и зарубежными исследователями [7]; [10]; [28]; [29] 
и др. Соответственно, можно сделать вывод о том, что 
копинг- стратегии успешно реализуются лицами с высо-
ким уровнем осознанности; осознанность позволяет лег-
че «вой ти» в ситуацию стресса и «выйти» из нее.

Осознанность как качество человеческой психики 
может быть сформирована посредством особых меха-
низмов, позволяющих справляться с вызовами действи-
тельности, сохранять баланс в условиях нестабильной 
внешней среды. Формирование и «тренировка» осоз-
нанности реализуется в рамках особого направления 

когнитивной терапии, основанной на практике осознан-
ности (Mindfulness-basedCognitiveTherapy).

В фокусе внимания многих отечественных и за-
рубежных исследователей находятся практики меди-
тации –  ключевой компонент тренингов, направлен-
ных на повышение уровня осознанности и на совлада-
ние со стрессом. Медитация, согласно определению 
Д. Д. Стёпиной и А. В. Покровской, представляет собой 
особую практику духовно- религиозного и(или) оздорови-
тельного характера, направленную на достижение «со-
стояния внутренней сосредоточенности», посредством 
концентрации (пассивная медитация) и волевого усилия 
[15, с. 2]. Семантическое «сращивание» двух понятий –  
осознанность и медитация –  привело к возникновению 
категории «медитация осознанности», обозначающей 
совокупность разнообразных методик саморегуляции 
[2, с. 218].

Медитация как путь к осознанности на сегодняшний 
день является одной из самых дискуссионных тематик, 
освещаемых в СМИ, социальных сетях, в клинической 
практике и научной периодике. О. Л. Гайдукова отмечает, 
что практики осознанности, достигаемой посредством 
медитации, становятся образом жизни для многих лю-
дей [2, с. 218]. Все чаще подобные mindfulness- практики 
включаются в клинические интервенции с целью изуче-
ния эффектов в ситуациях совладания со стрессом. Все 
это можно подтвердить колоссальным числом научных 
публикаций в англоязычном и русскоязычном массиве, 
выполненных в русле медицины, психологии [29], педа-
гогики, социологии [28], психиатрии [22], теории и прак-
тики спорта [11] и иных наук.

Одним из наиболее наглядных исследований, дока-
зывающих взаимосвязь между осознанностью и меди-
тациями, выступает работа Н. М. Юмартовой и Н. В. Гри-
шиной. Исследователи сравнили показатели стресса, 
осознанности, эмоциональной устойчивости, интровер-
сии/ экстраверсии, рефлексии и др. показателей у двух 
групп –  люди, занимающиеся медитативными прак-
тиками или йогой, и люди, не имеющие такого опыта. 
Н. М. Юмартовой и Н. В. Гришиной удалось доказать, что 
люди, имеющие продолжительный опыт занятия меди-
тативными практиками или йогой, имеют более высо-
кие показатели выраженности психологических харак-
теристик осознанности, чем люди, не имеющие такого 
опыта [17, c. 271].

Расширение массива теоретических и эмпирических 
данных о механизмах и эффектах осознанности, увели-
чение количества экспериментов в русле когнитивно- 
поведенческой терапии и научно- доказательного движе-
ния –  все это привело к оформлению терапевтических 
практик «третьей волны», включающих в себя терапию 
принятия и ответственности, диалектическую поведен-
ческую терапию, методики «самосострадания», «созер-
цательные интервенции» (contemplative interventions), 
«когнитивную терапию на основе йоги и осознанности» 
(YogaandMindfulnessBasedCognitiveTherapy) и многие 
другие подходы [18, с. 111].

Практики осознанности, в т.ч. посредством медита-
ции, постепенно проникают в обиходные практики, при-
меняемые широкой общественностью. Л. З. Левит ука-
зывает на то, что популяризация mindfulness- практик 
привела к их волшебно- эзотерическому «наполнению», 
которое зачастую противоречит рациональному, дока-
зательному научному подходу [9, с. 69]. Исследователи, 
как отмечает Р. Р. Ярмолюк, стремятся к устранению ду-
ховных и традиционных элементов и к созданию секу-
лярных форм осознанности [18, с. 112].

Анализируя имеющиеся в научной литературе экс-
периментальные данные, О. Л. Гайдукова говорит о том, 
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что в большинстве исследований результатом примене-
ния mindfulness- практик выступает «повышение чувства 
контроля, точности восприятия, повышение уровня тер-
пимости, принятия, терпения; у практикующих появляет-
ся больше смелости справляться с непредсказуемыми 
событиями» [2, с. 220]. Мы также можем добавить, что 
исследования доказывают улучшения как в кратковре-
менной перспективе –  помощь практикующим в текущий 
момент (к примеру, за счет понижения уровня стресса 
через регулярную практику медитации), так и в более 
широком, экзистенциальном контексте (речь идет о фун-
даментальных изменениях в восприятии человеком ми-
ра и своего места в нем).

На сегодняшний день классической методикой раз-
вития осознанности выступает методика Д. Кабат- 
Зинна. В контексте рассматриваемой нами тематики 
копинга широко применяется клинически ориентиро-
ванная майндфулнес- практика Mindfulness-BasedStress
Reduction (MBSR). Изначально MBSR была разработа-
на Дж. Кабат- Зинном и впоследствии модернизирована 
и адаптирована под разные типы контингентов и ситу-
аций современными исследователями. Метод предпо-
лагает стандартизированную формализованную интер-
венцию продолжительностью в 8 недель и включающую 
в себя ежедневные (1–6 неделя) и ежедневные (7–8 не-
дели) двухчасовые групповые упражнения: медитации 
сидя и при ходьбе, концентрацию внимания на ощущени-
ях тела и осознанные движения, практики концентрации 
внимания на дыхании [23].

В современной практике, указывает Д. И. Ноздрачев 
с соавт., достаточно часто встречаются модификации 
программы с сокращенной длительностью курса и бо-
лее краткими сессиями [10, с. 135]. K. A. Aikens с соавт., 
в частности, предлагает внедрять программы по осоз-
нанности, направленные на улучшение психического 
благополучия сотрудников и снижение стресса в рабо-
чей среде без отрыва от производства. В исследова-
нии было выявлено, что формирование диспозицион-
ной осознанности (майндфулнесс) положительно влияет 
на качество отношений с коллегами, формирует пози-
тивные эмоции и ощущение самосовершенствования, 
снижает сопротивление изменениям [19]. Тем не ме-
нее, многие исследователи говорят о пользе интенсив-
ного лечения и следовании классическому подходу Дж. 
Кабат- Зина, предполагающему некоторую изоляцию па-
циента от внешней среды [21].

Оценивать исходный уровень стресса, стрессоустой-
чивости, осознанности позволяет стандартный опросник 
MAAS(MindfulAtteneionAwarenessScale(шкала внима-
тельности и осознанности), шкала Лайкерта и опросник 
PSQ, позволяющий оценить субъективные параметры 
восприятия стрессовой ситуации. Данный набор диа-
гностического инструментария является на сегодняш-
ний день одним из наиболее распространённых в Рос-
сии и в мире; данную совокупность методик применял 
в экспериментальном исследовании, помимо прочих, 
В. Н. Ефимов [3, с. 79].

Обобщив методы, апробированные и применяемые 
в клинической практике, можно представить следующий 
перечень: (1) когнитивная терапия на основе осознан-
ности –  Mindfulness-based cognitive therapy (MBCT); (2) 
методики снижения стресса на основе осознанности –  
Mindfulness-BasedStress Reduction(MBSR); (3) терапия 
принятия и ответственности –  Acceptance and Commit-
mentTherapy(ACT); (4) диалектическая поведенческая 
терапия –  DialecticalBehaviorTherapy(DBT).

Особую популярность в последнее время обретают 
методы принятия и ответственности. Li Shang с соавт. 
говорит о том, что техники ACT успешно применяются 

в работе с пациентами онкологических отделений, при 
работе с аддикциями, травмами [27, с. 14]. В рамках 
данного направления применяются следующие техники: 
расцепление (Defusion) –  стремление к разрыву когни-
тивной «сцепки» с негативными эмоциями; Я-контекст 
(Self-context) –  эта техника учит позиции наблюдателя, 
принятие –  техника, направленная на ослабление кон-
троля за происходящим и его принятие; Вовлеченность 
в настоящий момент (Presentmomentengagement) –  тех-
ника, направленная на то, чтобы быть «здесь и сейчас». 
Основная идея подхода ACT, по мнению Д. С. Ковпака, 
заключается в том, что «с какими бы переживаниями 
не столкнулся человек, он способен принять их и дей-
ствовать, невзирая на них, в соответствии со своими 
внутренними ценностями» [7, с. 43].

Во многих исследованиях эксперименты по внедре-
нию mindfulness- практик проводятся на конкретном кон-
тингенте лиц, по тем или иным причинам подверженным 
стрессам. О. Д. Пуговкина и З. Н. Шильникова, к приме-
ру, доказывают эффективность практик осознанно-
сти в совладании с академическим стрессом и успеш-
ность в обучении в студенческой популяции [13, с. 21]; 
О. Л. Гайдукова, проводящая анализ распространенного 
за рубежом тренинга эмоционального интеллекта, ос-
нованного на осознанности (mindfulness-basedemotional
intelligence), доказывает положительный эффект в среде 
заключенных («переход от основанных на страхе анти-
социальных, криминальных стратегий удовлетворения 
потребностей к про-социальным подходам, основан-
ным на уверенности в своей собственной добродетели, 
врожденной доброте к другим и к миру в целом» [2, c. 
225]).

В исследовании М. И. Зинченко и В. В. Гультяевой 
с соавт. доказано следующее: спортсмены циклических 
видов спорта обнаруживают связь темперамента и осоз-
нанности: тип темперамента может определять способ-
ность быть «осознанным». Кроме того, исследователи 
говорят о том, что занятия майндфулнесс- практиками 
положительно влияют на показатели «выносливость» 
(повышается по мере помещения практик), «эмоцио-
нальная реактивность» (снижается), «настойчивость» 
(повышается), «сенсорная чувствительность» (снижает-
ся) [5, с. 244].

Кроме того, М. И. Зинченко с соавт. в другом иссле-
довании также говорит о том, что в целом спортсмены, 
находящиеся в условиях постоянного тренировочного 
и соревновательного стресса, в меньшей степени спо-
собны справляться со стрессом и негативной реакцией 
на него в сравнении с не-спортсменами. Тем не менее, 
спортсмены, достигшие высокого мастерства, способны 
контролировать эмоции больше тех, кто не достиг такого 
уровня мастерства, т.е. разрядников [4, с. 170]. Кроме то-
го, авторы обнаружили положительное воздействие ме-
дитаций на уровень стрессоустойчивости респондентов.

F. A. Fogarty, L. M. Lu с соавт. изучили, каким образом 
реагируют на стресс и восстанавливаются после стрес-
сового воздействия лица с высоким и низким уровня-
ми осознанности. Замеры вариабельности сердечного 
ритма и иных физиологических показателей до момен-
та стрессового воздействия, во время него и после по-
казали, что высокая осознанность позволяет легче вос-
принять стрессовое события и быстрее восстановиться. 
При этом обнаружены гендерные различия в восприятии 
стресса: женщины, даже обладающие высокой осознан-
ностью, справлялись со стрессом несколько хуже, чем 
респонденты- мужчины [20, c. 181].

Т. Л. Кукса, исследуя контингент женщин, готовящих-
ся к родам, говорит о высоком уровне субъективного 
стресса у российских рожениц, в связи с чем исследова-
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тель предлагает применять комплексный подход. Сущ-
ность подхода заключается в сочетании медитативных 
практик, классических методик повышения осознанно-
сти, а также методику реконструкции классического нар-
ратива о родах, вселяющего в женщин страх и тревогу 
[8, с. 168]. «Страшилки о родах» как совокупность пери-
натальных страхов, циркулирующих в среде професси-
оналов, беременных женщин и состоявшихся матерей, 
представляют собой не что иное, как источник субъек-
тивного стресса, избавиться от которого можно изменив 
отношение к будущей ситуации родов. Осознанность как 
сочетание безоценочности, медитативности, концентра-
ции и информированности позволит женщинам успешно 
совладать со стрессом [8, c. 171].

Схожий подход (условно назовем его медитативно- 
нарративным) применяют и другие исследователи. 
A. Kleinman предложил называть состояние нездоровья 
(sickness) с позиции пациента –  illness, с позиции меди-
ка –  disease, а рассказы пациентов о симптомах, стра-
даниях, ограничениях, любом ином опыте проживания 
своего нездоровья –  illnessnarrative. В работе с пациен-
том следует формировать продуктивный нарративный 
подход –  в противном случае пациент будет подвержен 
еще большему стрессу из-за болезни вследствие до-
бавления субъективных переживаний по поводу состоя-
ния своего здоровья [25]. Умение устранять негативные 
субъективные факторы в собственном illness narrative, 
наряду с умением медитировать, управлять дыханием, 
поддерживать высокий уровень осознанности –  все это 
может существенно облегчить симптомы заболевания 
и ускорить выздоровление.

Проблема осознанности является предметом актив-
ных научных изысканий в области психологии медици-
ны, что обусловлено ростом стрессовых факторов в про-
фессиональной среде. Так, Е. И. Суханова проводит ис-
следование на контингенте врачей –  представителей до-
статочно сложной в психологическом плане «помогаю-
щей» профессии –  бороться с выгоранием посредством 
сочетания методов медитации и визуализации [16, с. 71].

Многие исследования посвящены медитативным 
практикам осознанности в студенческой среде, априор-
но стрессогенной. К. С. Соловьева с соавт., в частности, 
предлагает адаптировать майдфулнес- практики к инди-
видуальным особенностям психики студентов и к виду 
специальности [14, с. 121]. Н. С. Попова предлагает ме-
тодику совладания с психотравмами, нанесенными мо-
лодым людям в период студенчества, посредством по-
вышения осознанности. Автор предлагает кардиналь-
ным образом видоизменить классический подход Дж. 
Кабат- Зинна и встраивать майдфулнесс- практики непо-
средственно в программу обучения по любому предмету; 
предлагается применять во время занятий и подготовки 
к ним различные виды медитаций, практики на развитие 
разных типов внимания, а также чередовать их с теле-
сными практиками (центрирование, йога и танцы) [12, 
с. 115].

Автор, кроме того, делает вывод о том, что форми-
рование метакогнитивных навыков –  рефлексия, само-
оценка, коммуникация, самоорганизация, умение кон-
центрироваться и прочее –  по сущности, весьма близко 
к осознанности [12, с. 115]. Д. В. Ковпак приходит к схо-
жему выводу: терапия осознанности противопоставля-
ет дисфункциональным мыслям ряд метакогнитивных 
навыков: (1)·способность занимать метапозицию по от-
ношению к потоку своего мышления; (2) способность 
осознавать текущий поток внутренних и внешних раз-
дражителей; (3) принимать опыт как проходящий; (4) 
способность произвольно переключать свое внимание 
[7, c. 43]. Взаимосвязь между метакогнитивными навы-

ками и осознанностью доказывают и зарубежные иссле-
дователи: так R. Kudesia пишет о том, что осознанность 
есть не что иное как метакогнитивная практика, буду-
чи, с одной стороны, способом обработки информации, 
а с другой –  способом выработки определенного отно-
шения к ней [26].

В заключение следует отметить: к практикам осоз-
нанности следует подходить весьма осторожно, с науч-
ных позиций и избегая радикальных или, напротив, чрез-
вычайно упрощенных алгоритмов. Как показывает ана-
лиз зарубежной и отечественной научной литературы, 
некоторые исследователи доказали, что майндфулнесс- 
практики имеют ряд «побочных» эффектов: Р. Р. Ярмо-
люк, к примеру, говорит о повышении «восприимчиво-
сти к ложным воспоминаниям и снижение надежности 
памяти после медитации осознанности», а также о том, 
что медитация может снижать мотивацию к выполне-
нию рутинных задач [18, c. 112]. Е. П. Белинская говорит 
о росте негативных переживаний, вызванном практика-
ми осознанности, а также об отказе от поведенческой 
активности [1].

Обилие исследований, посвященных рассматривае-
мой нами прикладной области, подтверждает предполо-
жение о резком росте популярности концепции осознан-
ности и медитативных практик.

Практики осознанности, направленные на развитие 
внимания к настоящему моменту, безоценочное воспри-
ятие и принятие переживаемых эмоций, медитативные 
техники –  все это, по результатам исследований, имеет 
ощутимый положительный эффект в контексте сниже-
ния уровня стресса и улучшения психоэмоционального 
состояния.

На основании проведённого обзора литературы мож-
но утверждать, что mindfulness является универсальным 
инструментом, применяемым в разных контекстах, вклю-
чая работу с различными группами населения: студен-
тов, медицинских работников, неизлечимо или тяжело 
больных, зависимых людей и прочее.

Несмотря на разнообразие подходов, рассмотренных 
нами, существует общая тенденция к интеграции mind-
fulness с другими методами психотерапии и развития 
стрессоустойчивости. Кроме того, все чаще методики 
осознанности применяются «без отрыва» от учебной, 
профессиональной, повседневной деятельности, в свя-
зи с чем многие авторы предлагают адаптировать тех-
ники работы для того, чтобы их было легко встраивать 
в жизнь современного человека.
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DOMESTIC AND FOREIGN EXPERIENCE IN 
MINDFULLNESS PRACTICES IN THE CONTEXT 
OF INCREASING STRESS RESISTANCE AND 
IMPLEMENTING COPING STRATEGIES

Merlova N. D., Krivoshchekov S. G.
Novosibirsk State University of Economics and Management

The article analyses the phenomenon of mindfulness as an effective 
method of increasing resistance to stress and developing adaptive 
behavior strategies. The author conducts a comparative analysis of 
the main definitions of mindfulness used in domestic and foreign 
literature, which allows identifying key aspects of understanding 
and practical application of mindfulness in psychological and psy-
chotherapeutic practice. Mindfulness is analyzed as a cognitive 
technique that promotes conscious perception and acceptance of 
stressful situations. The main focus is on the practical aspects of 
using mindfulness approaches in working with various population 
groups. The article discusses the relationship between mindfulness 
and coping strategies and the role of awareness in reducing anxi-
ety and emotional burnout, and also analyzes the results of empir-
ical studies showing the effectiveness of mindfulness practices in 
increasing stress resistance.
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Исследование туристского пространства Липецкой области 
целесообразно в силу необходимости формирования страте-
гий дальнейшего развития туризма на ее территории и про-
движения регионального туристского продукта. Грамотные 
концепции развития и продвижения туризма предполагают 
создание моделей туристского пространства региона, вклю-
чающего различные компоненты, прежде всего, географи-
ческий, социальный- экономический, культурный. В статье 
исследуется, главным образом, культурный компонент турист-
ского пространства Липецкой области, проявляющийся через 
культурно- географическое пространство. Опираясь на кон-
цепцию культурно- географического пространства и семиоти-
ческого пространства как его разновидности, авторы обозна-
чают целесообразность формирования модели культурного 
компонента регионального туристского пространства, через 
акцентирование и комбинации многообразных культурных ту-
ристских нарративов. Моделирование культурного компонента 
туристского пространства позволит сформировать в сознании 
целевых аудиторий туристов целостный уникальный образ ре-
гиона как туристской дестинации, включающий легендарно- 
мифологический, религиозный, событийный и исторический 
элементы.
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Понятие «туристское пространство», являющееся 
ключевым для туризма как сферы экономики, представ-
ляет собой сложную, неоднородную, многоаспектную ка-
тегорию, в связи с чем существует большое количество 
его определений. Согласно наиболее распространенно-
му и широкому по смыслу, обобщающему большинство 
имеющихся подходов, туристское пространство пред-
ставляет собой область или зону функционирования ту-
ризма.

Многогранность понятия подчеркивается его харак-
терными свой ствами: неоднородностью входящих в ту-
ристское пространство объектов, а в связи с этим, из-
менчивостью, открытостью, динамичностью, иерархич-
ностью [1].

Кроме того, выделяют несколько подходов к изу-
чению данной категории, основными из которых яв-
ляются географический, экономический, экономико- 
географический, социальный, культурологический и ме-
ждисциплинарный [2]. В связи с этим, туристское про-
странство может рассматриваться как сложная иерархи-
ческая система, объединяющая в себе экономический, 
социальный, культурный и географический контекст.

Подобный многоаспектный подход применим к ха-
рактеристике регионального туристского пространства. 
Концепция моделирования туристского пространства 
Липецкой области предполагает его системное изуче-
ние, а именно, как совокупности таких его компонентов, 
как: социально- экономический, географический и куль-
турный (см. рис. 1).

Рис. 1. Основные компоненты регионального туристского 
пространства

Экономический (или социально- экономический) 
компонент туристского пространства Липецкой области 
предполагает рассмотрение этого пространства через 
призму территориальной туристско- рекреационной си-
стемы, включающей в себя особенности организации 
и управления туризмом на данной территории, наличие 
и особенности распределения туристских ресурсов, ту-
ристской инфраструктуры, включая, прежде всего, пред-
приятия размещения, питания, инфраструктуру развле-
чений, транспорта, коммуникаций и прочее, а также ин-
формационные потоки в туризме в изучаемом турист-
ском пространстве. В соответствии с Федеральной це-
левой программой «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011–2018 гг.)», в об-
ласти были образованы и функционировали два кла-
стера: туристско- рекреационный кластер «Елец» и ав-
тотуристский кластер «Задонщина». В настоящее время 
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развитие туризма в регионе происходит в соответствии 
с принципами туристских агломераций. Наиболее значи-
мые из них сейчас две: самая крупная охватывает город 
Липецк, Липецкий и Грязинский районы, другая –  город 
Елец, Елецкий и Задонский районы. [3]. Именно эти тер-
ритории принимают наибольшее число туристов. Одна-
ко есть существенный потенциал для расширения и ко-
операции агломераций как на территории области, так 
и в союзе с близлежащими регионами (Воронежская, 
Орловская, Тульская области и др.).

Географический компонент туристского простран-
ства Липецкой области связан с проблемой территори-
альной организации и распределения туристских ресур-
сов и, в целом, туристско- рекреационной деятельности.

Культурный компонент регионального туристско-
го пространства, на котором мы сосредоточим особое 
внимание, объективизируется через призму культурно- 
географического пространства Липецкой области. Его 
существенной составной частью, в свою очередь, вы-
ступает семиотическое пространство [4]. Именно эта со-
ставляющая, связанная с мифообразом и нарративами 
туристской территории и отдельных ее объектов, наи-
более пластична и видоизменяема, в связи с чем воз-
можна целенаправленная реструктуризация и модерни-
зация туристского пространства. Однако, как отмечает 
А. Н. Леухин, развитие туризма в регионах имеет опре-
деленные границы, связанные именно с предельным 
характером туристских нарративов, имеющих значение 
для гостей дестинации: сочетание и характер наррати-
вов обусловливает эмоциональный отклик на восприя-
тие туристами достопримечательностей и территории 
в целом, их удовлетворенность от созерцания объектов 
и шкалу впечатлений. Таким образом, процесс модели-
рования и видоизменения культурно- географического 
пространства непосредственно зависит от количества 
и характера (качества) туристских нарративов, опре-
деляющих перспективу дальнейшего развития туризма 
в Липецкой области.

Основной единицей семиотического потенциала ту-
ристской территории выступает, по А. Н. Леухину [4], до-
стопримечательность, концентрирующая в себе нарра-
тив, знаковые коды и прочие составляющие, способные 
влиять на туристские впечатления, формировать и изме-
нять туристское восприятие дестинации.

Семиотический потенциал туристского пространства 
Липецкой области состоит из целой системы образов- 
символов («образно- архетипической структуры» [4]), ко-
торая, с учетом грамотной концепции ее структурирова-
ния и моделирования, должна повлиять на восприятие 
потенциальных туристов и, соответственно, на степень 
туристской привлекательности региона. Специфика со-
четания, взаимодействия, упорядочения и видоизмене-
ния этих образов в модели туристского пространства, 
а именно, в ее культурном компоненте, будет опреде-
лять уникальный образ дестинации в целом, отраженный 
в коллективном представлении.

В семиотическом потенциале туристского простран-
ства Липецкой области центральными достоприме-
чательностями являются объекты, концентрирующие 
в себе духовный нарратив (монастыри, храмы, святы-
ни и т.п.), а также объекты (места), культурный нарра-
тивный компонент которых связан с именами известных 
личностей, жизнь и творчество которых тесно перепле-
тены с культурно- географическим пространством дан-
ного региона.

В первую группу объектов «попадают» религиозные 
объекты, «святые места» Липецкой области, располо-
женные преимущественно в Задонском районе и городе 
Ельце и формирующие нарратив Задонска как центра 

отечественного православия («русского Иерусалима») 
и нарратив Ельца как «второго Сиона»: Вознесенский 
собор, Знаменский женский монастырь (Елец), связан-
ный с именем святой Мелании затворницы, Рождество- 
Богородицкий мужской монастырь, связанный с образом 
святителя Тихона Задонского, Задонский Богородице- 
Тихоновский Тюнинский женский монастырь (Задонский 
район), другие многочисленные храмовые сооружения 
и комплексы, а также святые источники, купели, чудо-
творные иконы, захоронения святых, локализованные 
на изучаемой территории.

На территории Липецкой области есть уникальные 
памятники православного зодчества, которые вписаны 
в канву туристских нарративов при моделировании куль-
турной части туристского пространства региона. Сюда 
относятся такие объекты, как Владимирская церковь 
(село Баловнево Данковского района), представляю-
щая собой принципиально новый, особенный тип архи-
тектурного облика, отнесенного к стилю В. И. Баженова, 
признанный архитектурным памятником первой полови-
ны XIX века; Казанская церковь (село Талица Елецкого 
района), называемая исследователями- историками «ар-
хитектурной загадкой Липецкого края»; церковь иконы 
Знамения Божией Матери (село Вешаловка Липецкого 
района), возведенная по проекту В. И. Баженова в псев-
доготическом стиле, традиционно вызывает непредвзя-
тый интерес у туристов; уникальная по своему архитек-
турному облику церковь Дмитрия Солунского (село Бе-
резовка Данковского района), построенная по проекту 
выдающегося русского архитектора А. Н. Померанцева, 
наиболее известного как автора здания ГУМа в Москве; 
Троицкий собор Троицкого Лебедянского монастыря, 
Христорождественский собор в Липецке и др.

Культурный нарратив, связанный с легендарно- 
мифологическим и религиозным компонентом, заклю-
чен в святынях Липецкого края, таких как «Прощеный 
колодец» (село Стрелец Долгоруковского района), чу-
дотворная икона Божией Матери «Страстная Липец-
кая» (Христорождественский собор, г. Липецк), мощи 
преподобного Илариона Троекуровского (Троекуров-
ский женский монастырь, село Троекурово Лебедянско-
го района), чудотворный список Корсунской иконы Бо-
жией Матери (Богоявленский храм, город Усмань), мо-
щи святителя Тихона Задонского (Владимирский собор 
Рождество- Богородицкого монастыря, город Задонск), 
место погребения святой затворницы Мелании (Знамен-
ский женский монастырь, город Елец) и др.

Ко второй группе объектов семиотического потен-
циала туристского пространства региона целесообраз-
но отнести объекты, представляющие интерес с точки 
зрения отношения к жизни и творческой деятельности 
выдающихся людей, имеющих всемирную и всероссий-
скую известность: это выдающиеся деятели искусств 
(Н. Н. Жуков, Т. Н. Хренников, К. Н. Игумнов, В. С. Со-
рокин), писатели (Л. Н. Толстой, И. А. Бунин, Е. И. За-
мятин, М. М. Пришвин, В. В. Розанов и др.), ученые 
(П. П. Семенов- Тян- Шанский, Н. Г. Басов, С. А. Чаплыгин), 
общественные и государственные деятели (Г. В. Плеха-
нов, Н. А. Семашко), святые подвижники (Феофан За-
творник, святитель Тихон Задонский, затворница Ме-
лания, Силуан Афонский, Амвросий и Нектарий Оптин-
ские). Центральными «пунктами» туристской активности 
среди достопримечательностей такого плана выступа-
ют сохранившиеся объекты и группы объектов, связан-
ные с ключевыми моментами жизни великих личностей, 
знаковые места, запечатленные в их произведениях, пу-
блицистике и т.п. Данные объекты уже входят в турист-
ские маршруты по региону либо потенциально имеют 
возможность стать основой для конструирования но-
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вых. Среди таких знаковых объектов усадьба Озёрки –  
Дом-музей И. А. Бунина (Становлянский район Липецкой 
области), музей- усадьба П. П. Семенова- Тян- Шанского 
(деревня Рязанка Чаплыгинского района), здание обще-
образовательной школы № 1 в Ельце, теперь носящей 
имя М. М. Пришвина (в свое время это была мужская 
гимназия, в которой проходил обучение будущий писа-
тель, а также преподавал известный русский философ 
В. В. Розанов), железнодорожная станция Астапово (Лев- 
Толстовский район), где нашел последний приют вели-
кий писатель Л. Н. Толстой, и другие.

Крупной составляющей культурной компоненты ту-
ристского пространства Липецкой области является со-
бытийное туристское пространство [1], которое пред-
ставлено целым рядом традиционных, ежегодных собы-
тийных мероприятий. Среди них фестивали, имеющие 
различный культурный нарратив от культуры викингов 
и раннего средневековья до современной городской 
культуры и классического искусства.

1. Фестивали, связанные с классической художе-
ственной культурой и искусством: музыкальный фести-
валь имени Т. Н. Хренникова, фестиваль «Антоновские 
яблоки», ЛевитовФест.

2. Фестивали военно- исторической реконструк-
ции, связанные с событиями Великой Отечественной 
вой ны: «Тербунский рубеж. Жаркое лето 1942 г.» (па-
мять событий Великой Отечественной вой ны), военно- 
историческая реконструкция «Битва за Елец».

3. Фестивали исторической реконструкции, посвя-
щенные культуре раннего средневековья (славяне, ви-
кинги и др.): «Русборг», «Ладейное поле», «Мусаткин 
двор», «Серболов стан» и др.

4. Фестивали традиционной культуры: фестиваль 
этнокультуры «Липецкое городище», этнографический 
праздник «Волченские узоры», фестиваль традицион-
ной казачьей культуры «Казачья застава», фестиваль- 
конкурс народного творчества «Играй, гармонь Елец-
кая!» им. А. И. Матюхина, фестиваль национальных куль-
тур, традиций и ремесел «В гостях у Воеводы», фести-
валь колокольного звона «Звонари».

5. Фестивали современной музыки разных стилей: 
«Джаз на пруду», LIPETSK SUMMER LIFE, «Джаз на Зе-
леном острове», «Fox Rock Fest».

6. Фестивали, связанные современной городской 
культурой: «Музей для друзей», фестиваль уличных те-
атров «Петровские воды».

Гастрономические фестивали в Липецкой области 
также связаны с традициями русской кухни: «Ранен-
бургское застолье», «Русская закваска», «Елецкий пир», 
«Доброе сало» и др.

Семиотическое поле событийного туристского про-
странства Липецкой области расширяется творческим 
аспектом культурной идентичности региона –  народ-
ными промыслами, туристский интерес в которых бу-
дут представлять не только сами изделия и уникальные 
технологии. Нарративный компонент региональных про-
мыслов, представленный мастер- классами, сувенир-
ной продукцией, творческим воссозданием аутентичной 
культуры, прочно включен в канву событийных турист-
ских мероприятий, выставок, ярмарок и др. Самобыт-
ную промысловую ветвь культурной компоненты тури-
стского пространства составляют издавна популярные 
в России и за рубежом елецкие кружева, знаменитая 
романовская игрушка, елецкая рояльная гармонь. Кро-
ме того, традиционными для населения, проживающего 
на территории Липецкой области, являются лоскутное 
шитье, резьба по дереву, гончарное дело, художествен-
ная ковка металла, художественное литьё, изготовление 
валенок и т.д.

Таким образом, культурный компонент туристского 
пространства Липецкой области довольно богат, а его 
восприятие будет зависеть от грамотной концепции мо-
делирования туристского пространства региона в це-
лом. В частности же, создание модели культурного ком-
понента туристского пространства Липецкой области 
будет предполагать формирование стройной концепции 
системы туристских нарративов, способных сформиро-
вать в сознании целевых аудиторий туристов целостный 
уникальный образ региона как туристской дестинации, 
включающий легендарно- мифологический, религиоз-
ный, событийный и исторический элементы. И восприя-
тие этого сложного образа будет зависеть от акцентиро-
вания, сочетания и взаимосвязи в нем этих элементов.
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THE CULTURAL COMPONENT IN THE SYSTEM OF 
TOURIST SPACE LIPETSK REGION

Polyakova I. Y., Ivanova R. M., Skrobotova O. V.
Bunin Yelets State University

The study of the tourist space of the Lipetsk region is advisable due 
to the need to form strategies for the further development of tour-
ism on its territory and the promotion of a regional tourist product. 
Competent concepts of tourism development and promotion involve 
the creation of models of the tourist space of the region, including 
various components, primarily geographical, social, economic, and 
cultural. The article mainly examines the cultural component of the 
tourist space of the Lipetsk region, manifested through the cultural 
and geographical space. Based on the concept of cultural and ge-
ographical space and semiotic space as its varieties, the authors 
indicate the expediency of forming a model of the cultural compo-
nent of the regional tourist space, through accentuation and combi-
nations of diverse cultural tourist narratives. Modeling the cultural 
component of the tourist space will allow forming in the minds of 
the target audiences of tourists a holistic unique image of the region 
as a tourist destination, including legendary- mythological, religious, 
event and historical elements.

Keywords: tourist space, tourist space of the Lipetsk region, region-
al tourism, cultural and geographical space, semiotic space, mode-
ling of the tourist space of the region, semiotic potential of the tourist 
space.
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К вопросу об историографии традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей: управленческий аспект

Фомичева Татьяна Владимировна,
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государственного и муниципального управления Российского 
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Публикация посвящена рассмотрению основ институцио-
нализации концепции «традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей». Прослеживается траектория раз-
вития данной категории от осмысления и предварительного 
анализа в нормативных документах до конкретной трактовки 
и четкого восприятия. Проведён контент- анализ нормативных 
документов (включая стратегические) с целью выявить предпо-
сылки и траекторию исторического развития феномена «тради-
ционных российских духовно- нравственных ценностей». Цель 
контент- анализа: выявить отношение коммуникатора к про-
блематике «традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей», срез восприятия, проследить логическую цепь 
формирования понятия «традиционные российские духовно- 
нравственные ценности» на уровне социологического анализа 
нормативных документов.

Ключевые слова: ценности, традиционные российские 
духовно- нравственные ценности, российская молодёжь, цен-
ностное сознание.

Введение
В условиях цифровой трансформации социума, гло-
бальных технологических изменений, международных 
конфликтов происходит преобразование социокуль-
турного потенциала россиян; изменения затрагивают 
и процессы социального управления. Именно в услови-
ях современных рисков и социальных вызовов приобре-
тают особую значимость технологический суверенитет 
России, развитие военно- промышленного комплекса, 
культурно- духовная сфера, экономика, политическая 
система и система социального управления. В данных 
конкретно- исторических условиях традиционные россий-
ские духовно- нравственные ценности оказались в центре 
научного дискурса.

Еще в 2012 году, в своей программной статье «Рос-
сия: национальный вопрос», Президент России В. В. Пу-
тин косвенно касается теорий «плавильного котла», 
мультикультурализма, говоря о процессах ассимиля-
ции, которые не успевают обрабатывать миграционные 
потоки в современном мире. Провозглашается необхо-
димость выработки ценностей, общих для всех росси-
ян: «Необходимо не только соблюдение взаимных обя-
зательств, но и нахождение общих для всех ценностей» 
[6]. Этот документ концептуально формирует «смысло-
вое поле», исторические предпосылки для появления 
в дальнейшем формулировки понятия «традиционные 
российские духовно- нравственные ценности».

В дальнейшем, в программном документе –  Ука-
зе Президента Российской Федерации от 24.12.2014 г. 
№ 808 «Об утверждении Основ государственной куль-
турной политики» отмечается, что «основой общерос-
сийской гражданской идентичности является исто-
рически сложившаяся система российских духовно- 
нравственных ценностей, объединяющая самобытные 
культуры многонационального народа Российской Фе-
дерации» –  то есть речь идёт о консолидации ценностей 
всего российского народа [16]. Данные ценности помогут 
интегрировать ценностное сознание россиян, объеди-
нить интересы различных социально- демографических 
групп.

Затем, в «Стратегии развития воспитания в Россий-
ской Федерации на период до 2025 года» отмечается 
тезис о «поддержке общественных институтов, которые 
являются носителями духовных ценностей». В качестве 
направления развития воспитания в России деклариру-
ется: «содействие развитию культуры семейного воспи-
тания детей на основе традиционных семейных духовно- 
нравственных ценностей» [10]. Воспитательная функция 
ценностей очевидна и в современном контексте суще-
ствования российского общества востребована социу-
мом.

Впоследствии, в Конституцию РФ в 2020 г. были 
внесены изменения относительно статуса мужа и жены 
и сохранения традиционных ценностей, а именно: в п. 
«ж.1» ч. 1 ст. 72 и в п. «в», ч. 1, ст. 114. В Конституции 
РФ брак определяется как добровольный союз мужчины 
и женщины и декларируется проведение в России еди-
ной государственной политики в области защиты семьи 
и сохранения традиционных семейных ценностей [4]. Эти 
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изменения были вызваны активизацией международных 
процессов, связанных с нетрадиционными подходами 
к пониманию и формированию семьи и брака, призна-
нием ЛГБТ-сообществ и деструктивных идеологий (на-
пример, чайлдфри) (пропаганда которых запрещена за-
конодательно в России) и пр.

В современном российском обществе назрела не-
обходимость теоретического осмысления и анализа 
процесса трансформации традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей, прежде всего совре-
менной российской молодёжи. Формирование ценно-
стей, в частности традиционных, является особенно ак-
туальным для такой социально- демографической груп-
пы как молодёжь, так как примерно в возрасте до 35 лет 
формируются и институционализируются основные по-
требности, интересы и ценности личности.

Методика
Проведён контент- анализ нормативных документов 
(включая стратегические, программные документы: Указы 
Президента РФ; Федеральные законы РФ и пр.) с целью 
выявить траекторию развития концепции «традиционных 
российских духовно- нравственных ценностей».

Результаты

К вопросу об эволюции понятия «традиционные 
российские духовно- нравственные ценности»
Наступивший 2024 год объявлен в России годом семьи. 
«Традиционные ценности остаются нравственным фун-
даментом российской государственности и власти на-
мерены продолжать их укреплять» ̶ отметил Президент 
России В. В. Путин [7] на встрече с главами муниципали-
тетов. Президент России видит в ценностной составляю-
щей путь к решению демографических проблем России. 
В России утверждены «Основы государственной политики 
по сохранению и укреплению традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей» (Указ Президента Рос-
сии от 09.11.2022 г. № 809 [14]) в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» [18]. 
Появление данного документа даёт новый импульс, век-
тор осмыслению, восприятию и развитию социокультур-
ных и традиционных ценностей в современной России. 
Традиционные ценности трактуются в Указе следующим 
образом: «Традиционные ценности –  это нравственные 
ориентиры, формирующие мировоззрение граждан Рос-
сии, передаваемые от поколения к поколению, лежащие 
в основе общероссийской гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны, укрепля-
ющие гражданское единство, нашедшие свое уникаль-
ное, самобытное проявление в духовном, историческом 
и культурном развитии многонационального народа Рос-
сии» [14]. Выделены следующие традиционные ценности: 
жизнь, достоинство, права и свободы человека, патрио-
тизм, гражданственность, служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу, высокие нравственные идеалы, 
крепкая семья, созидательный труд, приоритет духовно-
го над материальным, гуманизм, милосердие, справед-
ливость, коллективизм, взаимопомощь и взаимоуваже-
ние, историческая память и преемственность поколений, 
единство народов России [14]. В Указе подчеркивается, 
что особая роль в укреплении традиционных ценностей 
принадлежит православию [14].

Значимость данной проблематики осознается на го-
сударственном уровне. Ценностный суверенитет, цен-
ностный подход к анализу процессов и явлений, к оценке 

дилеммы «благо- неблаго», к эмоционально- ценностной 
оценке происходящего в России и в мире в целом по-
казывают, насколько важен для нас сейчас ценностный 
фундамент, состоящий из традиционных ценностей, 
формирующихся у молодёжи России и у населения в це-
лом.

В 2024 г. Президент России В. В. Путин поручил 
сформировать федеральный проект «Россия в мире», 
направленный на развитие молодёжного сотрудниче-
ства и продвижение традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей за рубежом [8]. В августе 
2024 г. (19.08.2024 г.) издан Указ Президента РФ № 702 
«Об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделя-
ющим традиционные российские духовно- нравственные 
ценности». Документ направлен на оказание поддержки 
(в частности, выдачи разрешений на проживание в РФ) 
иностранным гражданам, разделяющим традиционные 
российские ценности [15].

Также в Стратегии государственной культурной поли-
тики на период до 2030 года [9] обозначено в том числе, 
что «факторами формирования духовно- нравственного 
фундамента страны являются вопросы защиты тради-
ционных российских духовно- нравственных ценностей, 
культуры и исторической памяти и пр.»).

Традиционные ценности в аспектах информационной 
безопасности России
В Стратегии развития информационного общества 
на 2017–2030 годы [13] в числе основных принципов Стра-
тегии отмечено: «приоритет традиционных российских 
духовно- нравственных ценностей и соблюдение основан-
ных на этих ценностях норм поведения при использова-
нии информационных и коммуникационных технологий».

Также в Доктрине информационной безопасности 
обозначено, что «национальными интересами в инфор-
мационной сфере являются в том числе… применение 
информационных технологий … в интересах сохранения 
духовно- нравственных ценностей многонационального 
народа Российской Федерации», а «основными направ-
лениями обеспечения информационной безопасности 
в области обороны страны являются: в том числе… ней-
трализация информационного воздействия, направлен-
ного на размывание традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей…» [12].

В «Комплексном плане противодействия идеологии 
терроризма в Российской Федерации на 2019–2023 го-
ды» особое внимание уделено работе с лицами, полу-
чившими религиозное образование за рубежом и име-
ющими намерение заниматься религиозной деятельно-
стью на территории РФ (п.п.1.7), а также о проведении 
с молодежью профилактических мероприятий, бесед 
по стойкому неприятию идеологии терроризма и приви-
тию традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей (п.п. 2.2.1.) [3]. Данный документ способству-
ет развитию и институционализации традиционных рос-
сийских духовно- нравственных ценностей.

В другом программном документе –  Стратегии про-
тиводействия экстремизму в Российской Федерации 
до 2025 года, отмечается, в том числе, что «…на разру-
шение традиционных российских духовно- нравственных 
ценностей…» направлены внешние экстремистские 
угрозы –  поддержка и стимулирование рядом государств 
деструктивной деятельности…[17].

А также и в Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации, были перечислены основные 
угрозы в связи с возможной утратой «традиционных 
духовно- нравственных ориентиров и устойчивых мо-
ральных принципов», в том числе такие как «абсолю-
тизация свободы личности, активная пропаганда вседо-
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зволенности, безнравственности, … формируются сооб-
щества, отрицающие естественное продолжение жиз-
ни…» и пр. [11].

Заключение
Вышеперечисленные нормативные акты во многом были 
преамбулой для формирования концепции традиционных 
российских духовно- нравственных ценностей на уровне 
государственной идеологии.

Методология исследования современных социаль-
ных и управленческих процессов тесно связана с цен-
ностной проблематикой. Выражается это в перманент-
ном выборе целей, задач и средств реализации тех или 
иных управленческих процессов. Терминальные цен-
ности-цели управленческой деятельности и инструмен-
тальные ценности- средства управления все чаще вы-
ступают основой для организации рабочей среды соци-
ума, социальной сферы региона, конкретного предприя-
тия [19;20]. Теория целеполагания предполагает прежде 
всего постановку цели. Затем выстраивается череда 
основных и неосновных задач и методов их достиже-
ния, что активизирует использование ценностной ме-
тодологии для последующего выбора ценностей- целей 
и ценностей- средств.

Современные риски и социальные вызовы существу-
ют в различных сферах жизнедеятельности российско-
го общества: в социальной сфере; культурно- духовной; 
экономической и политической сферах. Социальное 
управление, взаимодействуя и проявляясь на уровне 
публичных ценностей, в свою очередь, реагирует на вы-
зовы и риски, геополитические угрозы, сопровождая их 
сравнительным анализом реформ административных 
систем. Во многом эмпирически это вылилось в перехо-
де зарубежных стран от классической модели государ-
ственного управления к модели нового государственно-
го менеджмента и менеджмента публичных ценностей 
(на базе концепций новой институциональной экономики 
и «менеджеризма») [2, c. 204; 1; 5].

Традиционно, признаками социального управления 
являются: публичный характер принимаемых решений, 
учет общественного мнения; выработка коллективного 
решения; учет демократических принципов; либерализм; 
социальная ответственность и др. Интересы, потребно-
сти и ценности управления имеют первостепенную зна-
чимость для принятия государственных решений.

Значимость традиционных ценностей для развития 
современного процесса управления в российском соци-
уме существенна и обуславливает развитие модели но-
вого государственного менеджмента в России, дальней-
шей траектории эволюции процесса социального управ-
ления.
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TO THE QUESTION OF THE HISTORIOGRAPHY OF 
TRADITIONAL RUSSIAN SPIRITUAL AND MORAL 
VALUES: THE MANAGERIAL ASPECT

Fomicheva T. V.
Russian State Social University

The publication is devoted to the consideration of the foundations 
of institutionalization of the concept of “traditional Russian spiritual 
and moral values”. The trajectory of development of this category is 
traced from comprehension and preliminary analysis in regulatory 
documents to a specific interpretation and clear perception. A con-
tent analysis of regulatory documents (including strategic ones) 
was conducted in order to identify the prerequisites and trajectory 
of historical development of the phenomenon of “traditional Russian 
spiritual and moral values”. The purpose of the content analysis: to 
identify the attitude of the communicator to the problem of “tradition-
al Russian spiritual and moral values”, a cross- section of perception, 
to trace the logical chain of formation of the concept of “traditional 
Russian spiritual and moral values” at the level of sociological anal-
ysis of regulatory documents.

Кeywords: values, traditional Russian spiritual and moral values, 
Russian youth, value consciousness.
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Анализ посвящен исследованию роли языка тела как ключевого 
элемента визуальных повествований в новостных материалах 
и его воздействии на интерпретацию событий. Исследование 
выделяет значимость танца как средства безмолвного обще-
ния, которое эффективно передает глубину эмоций и культур-
ных значений без слов. Осмысление языка тела имеет зна-
чимый вес в том, как мы воспринимаем визуальные истории, 
представляемые в новостях. Малейшее движение может кар-
динально изменить восприятие зрителем сюжета и последую-
щую интерпретацию информации. Изучается, как уникальное 
свой ство современного танца как художественной формы по-
могает в осмыслении наболевших социальных вопросов через 
танцевальные движения. Поднимаются темы кинестетической 
взаимосвязи и сопереживания, влияния на зрителя через тан-
цевальное исполнение и переосмысления искусства в свете 
прогресса цифровизации. Акцент ставится на немаловажную 
роль танца в качестве инструмента для общения, межкультур-
ного обмена и изменения социального восприятия.

Ключевые слова: танец, визуальные нарративы, язык тела, 
кинестетическая эмпатия, невербальная коммуникация, совре-
менное искусство, межкультурная коммуникация, цифровые 
технологии, восприятие информации, эмоциональная экспрес-
сия.

Исследование языков тела и их влияние на восприя-
тие информации обретает свою актуальность благодаря 
уникальному способности невербальной коммуникации 
достигать наших подсознательных уровней мышления. 
Как диалект без слов, невербальные сигналы передают 
сложные эмоции и оценки –  то, о чем иногда невозможно 
рассказать, используя только слова.

Танец также играет весомую роль в межкультурной 
коммуникации. Он служит не только инструментом пере-
дачи межпоколенческих традиций и сохранения культур-
ного наследия, но и становится мостом между различ-
ными культурами, актуально звучащим в современном 
социальном контексте.

Так, рассмотрение танца в контексте визуального по-
вествования новостей открывает нам пути к пониманию 
того, каким образом невербальные элементы оказыва-
ют влияние на наши восприятия и насколько мощными 
могут быть эти элементы в передаче эмоционального 
подтекста событий.

В современном мире присутствие цифровых техно-
логий ощущается в каждом аспекте нашей жизни, при-
нося новые способы взаимодействия с окружающим 
миром и позволяя нам решать задачи, которые ранее 
казались невозможными. Этот прогресс делает особен-
но актуальным изучение того, как современный танец 
адаптирует и интерпретирует современные социальные 
тенденции, не опираясь на словесный диалог, а выра-
жая реальность через изощренный язык телодвиже-
ний. Именно поэтому важно изучать и понимать такое 
проявление в сфере искусства, которое представляет 
собой отражение времени, в котором мы живем, через 
трансляцию значений и идей посредством физической 
экспрессии.

В медиапространстве танец как форма невербаль-
ной коммуникации играет значительную роль в переда-
че новостного контента. Визуальные нарративы, вклю-
чающие танцевальные элементы, создают особый язык 
взаимодействия со зрителем, формируя многоуровне-
вое восприятие информации.

Телесная выразительность в новостных сюжетах про-
является через множество аспектов: жесты ведущих, 
пластику репортеров, движения участников событий. 
Эти элементы складываются в своеобразную хореогра-
фию новостного повествования, где каждое движение 
несет смысловую нагрузку и эмоциональный посыл.

Язык тела в новостном контенте выступает мощным 
инструментом воздействия на аудиторию. Осознанно 
или неосознанно используемые жесты, позы и движения 
формируют у зрителя определенное отношение к транс-
лируемой информации. Пластическая составляющая мо-
жет усиливать доверие к источнику, создавать эмоцио-
нальный резонанс или, напротив, вызывать скептицизм.

Особую роль играет синхронизация вербального 
и невербального компонентов в новостном нарративе. 
Когда слова гармонично сочетаются с языком тела, соз-
дается целостное информационное сообщение, кото-
рое воспринимается аудиторией наиболее эффективно. 
Противоречие между словесным содержанием и теле-
сным выражением может порождать когнитивный дис-
сонанс у зрителя.



33

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Культурный контекст существенно влияет на интер-

претацию танцевальных элементов в новостном пове-
ствовании. Одни и те же жесты могут нести различную 
смысловую нагрузку в разных культурных средах, что 
необходимо учитывать при создании международного 
новостного контента.

Современные технологии позволяют анализировать 
влияние невербальных компонентов на восприятие но-
востей. Исследования показывают, что правильно вы-
строенная пластическая партитура может значительно 
повысить запоминаемость информации и усилить эмо-
циональное воздействие материала.

Профессиональная подготовка работников медиас-
феры все чаще включает обучение основам языка тела 
и понимание его роли в создании новостного контента. 
Осознанное использование невербальных средств ком-
муникации становится важным профессиональным на-
выком современного журналиста.

Современный танец –  это художественное направ-
ление, где каждое движение несет особый смысл и объ-
единено желанием танцоров передать глубокие идеи 
и эмоции, а не просто предоставить развлечение. Оно 
выступает как отражение реальности и текущей соци-
альной среды, обладая способностью образно и экс-
прессивно излагать сложности и красоту современной 
жизни. В России этот жанр искусства признан именно 
под названием «современный танец», подчёркивая его 
актуальность и непрерывное развитие, способное вли-
ять и вдохновлять современное общество.

Язык танца представляет собой уникальное соче-
тание поз и движений, созданное на основе принятых 
принципов и правил. Современный танец, который все 
еще формируется и развивается, отчетливо различа-
ется от классической танцевальной традиции, предла-
гая новую лексику для выражения смысла и эмоций. 
Зрители погружаются в этот язык не только визуально, 
но и за счет отклика собственного тела, находясь в сопе-
реживании с движениями танцора. Создатели современ-
ного танца отходят от строгих рамок и формальных пра-
вил классического балета, исследуя все богатство и раз-
нообразие выразительного потенциала человеческого 
тела. Они экспериментируют с импульсивными движени-
ями, передают тончайшие вибрации, иногда демонстри-
руют напряженность и сдержанность, а порой и полную 
расслабленность, превращая тело в своего рода «мя-
киш» без четких очертаний. Этот подход позволяет хо-
реографам более глубоко и искренне выразить эмоции 
и мысли через язык танца.

Дебаты философов танца зачастую касаются пра-
вильности интерпретации физических реакций зрите-
ля, возникающих во время наблюдения за танцеваль-
ным исполнением. Особый интерес представляет поня-
тие, известное как кинестетическое восприятие, которое 
объясняется как осознание индивидом движения свое-
го тела и его позиции в пространстве. Ирина Сиротки-
на, одна из исследовательниц данной темы, предлагает 
объяснение кинестезии как осведомленности о двига-
тельной активности и расположении тела или его частей 
относительно окружающей среды [2].

Примеры кинестетических реакций, возникающих 
у аудитории в ходе танцевального представления, вклю-
чают такие физиологические изменения, как повышение 
частоты сердцебиения или усиление мышечного и нерв-
ного напряжения. Теодор Липпс ввел понятие «кине-
стетическая эмпатия», которое подразумевает способ-
ность сопереживания и понимания движений другого че-
рез собственные ощущения. Дополняет эту концепцию 
и Джон Мартин, предлагая термин «метакинезис», опи-
сывающий процесс, благодаря которому человек вос-

принимает чужие двигательные действия. Таким обра-
зом, чувство собственной физической реальности у зри-
телей может сыграть ключевую роль в их способности 
эмоционально и телесно реагировать на представление 
[5].

Рассматривая эмпатию как способность эмоциональ-
но и физически сочувствовать испытываемому другими 
опыту, аналогично тому, как это делает танцор на сце-
не, мы сталкиваемся с непростым вопросом. Как именно 
это сопереживание связано с нашими кинестетическими 
реакциями –  теми изменениями в восприятии и физиче-
ском состоянии, которые мы переживаем в ответ на на-
блюдение за танцем? Это ключевая проблема, требу-
ющая дополнительного исследования и размышления, 
ведь механизмы, через которые эмпатия влияет на фи-
зический отклик, по-прежнему оставляют множество от-
крытых вопросов [5].

Во время просмотра танцевального представле-
ния зритель участвует в комплексном процессе, кото-
рый включает в себя не только визуальное наблюдение, 
но и аудиторное восприятие, а также кинестетическое 
вживание в исполнение. Эта многомерность ощущений 
позволяет глубже переживать искусство танца. Одна-
ко, из-за уникального и невоспроизводимого характера 
танцевального искусства, не каждый спектакль досту-
пен для прямого просмотра. Индивидуальность каждого 
танцовщика и сиюминутное состояние, в котором про-
исходит его творческое самовыражение, обуславливают 
уникальность момента, который не поддается точному 
повторению.

На сегодняшний день видеозапись является наибо-
лее действенным методом зафиксировать и сохранить 
танцевальное произведение для будущего просмотра 
и анализа. Отличительной чертой такой записи являет-
ся возможность многократного воспроизведения дета-
лей исполнения, что не доступно при однократном жи-
вом представлении. При этом выполнение видеосъемки 
из разных углов обеспечивает более полное и объем-
ное представление о хореографической работе. С це-
лью создания конечного продукта высокого качества, 
отображающего все аспекты исполнения, необходимо 
провести тщательный процесс видеомонтажа, который 
позволяет синтезировать разноугольные записи в еди-
ный гармоничный видеоряд.

Рассматривая практические проявления танцеваль-
ных элементов в новостных нарративах, можно выде-
лить характерный пример работы ведущих информаци-
онных программ. Опытные телеведущие умело исполь-
зуют микрожесты и выверенные движения для усиления 
доверия аудитории. Так, легкий наклон корпуса вперед 
во время сообщения важной новости создает эффект 
доверительного общения со зрителем, а открытая поза 
с расправленными плечами способствует восприятию 
информации как достоверной и значимой.

В репортажах с места событий наглядно проявляется 
влияние языка тела на эмоциональное восприятие но-
вости. Корреспонденты, освещающие драматические 
события, часто неосознанно используют сдержанную 
пластику и минимизируют жестикуляцию, что создает 
атмосферу серьезности и уважения к происходящему. 
Напротив, при освещении позитивных событий репор-
теры демонстрируют более свободную пластику и актив-
ную жестикуляцию, что передает праздничную атмосфе-
ру происходящего.

Особенно показательны примеры освещения куль-
турных событий, где танцевальные элементы естествен-
но вплетаются в новостной нарратив. Репортажи с фе-
стивалей или концертов часто включают элементы дви-
жения самого журналиста, который может продемон-
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стрировать характерные па или жесты, связанные с ос-
вещаемым событием, что делает материал более живым 
и запоминающимся.

В спортивных новостях язык тела играет ключевую 
роль в передаче динамики событий. Комментаторы и ве-
дущие спортивных программ часто используют активную 
жестикуляцию и выразительные движения для иллю-
страции спортивных моментов, что помогает зрителям 
лучше понять и прочувствовать происходящее на сорев-
нованиях.

Показательным примером является освещение поли-
тических новостей, где анализ языка тела политических 
фигур становится частью новостного нарратива. Экспер-
ты часто разбирают жесты и позы политиков во время 
важных встреч или выступлений, что добавляет допол-
нительный уровень понимания политических процессов 
для аудитории.

В экономических новостях невербальные элементы 
помогают сделать сложную информацию более доступ-
ной. Ведущие используют жесты для иллюстрации ро-
ста или падения показателей, что делает статистические 
данные более наглядными и понятными для широкой ау-
дитории.

Социальные репортажи демонстрируют, как язык те-
ла может передавать эмоциональное состояние героев 
сюжета. Журналисты чутко улавливают и транслируют 
через свою пластику настроение участников событий, 
что помогает создать эмоциональную связь между зри-
телем и историей.

В weather- репортажах ведущие активно используют 
хореографические элементы для создания динамичной 
подачи прогноза погоды. Плавные движения рук при по-
казе перемещения воздушных масс или характерные 
жесты при описании осадков стали неотъемлемой ча-
стью метеорологических выпусков.

Документальные проекты новостных каналов пока-
зывают, как осознанное использование языка тела мо-
жет усиливать драматургию повествования. Ведущие 
меняют пластический рисунок в зависимости от содер-
жания материала, что помогает создавать необходимое 
эмоциональное напряжение.

В новостных интервью наблюдается тонкая игра не-
вербальных сигналов между журналистом и собеседни-
ком. Умелое считывание и реагирование на язык тела 
интервьюируемого помогает создавать более глубокие 
и информативные материалы, раскрывающие не только 
фактическую, но и эмоциональную составляющую темы.

Спектакль «Trisolde», представленный в 2019 году, 
затрагивает тематику сложных взаимоотношений меж-
ду мужчиной и женщиной. На сцене этот конфликт отра-
жён уникальным визуальным средством: белая полоса, 
проецируемая на экран, воплощает тонкую грань, раз-
деляющую любовь и ненависть. В спектакле также ис-
пользуются другие знаковые изображения, которые про-
ектируются на экран для усиления эмоциональной ин-
тенсивности и драматургической напряжённости пред-
ставления [2].

«Фантазия» от студии Дисней, выпущенная в 1940 го-
ду, является анимационным шедевром, который объеди-
нил классическую музыку с поэтичной анимацией, во-
площённой в серию увлекательных сцен. Особое внима-
ние заслуживает эпизод под названием «Танец часов», 
где аудитория погружается в фантастический мир, где 
харизматичные анимированные персонажи –  бегемоты, 
слоны, аллигаторы и страусы –  с легкостью и изяще-
ством исполняют балетные движения. Эта сцена не толь-
ко демонстрирует мастерство анимации, но и превра-
щает знакомые фигуры классического танца в игривую 
и занимательную танцевальную фантазию [2].

Анимационное творение студии Дисней, «Холодное 
Сердце» 2013 года выпуска, выделяется среди прочих 
благодаря сложно хореографированным сценам тан-
ца, как, например, в эпизоде коронации. Там герои де-
монстрируют выполнение традиционных танцевальных 
движений. Однако роль анимированных танцевальных 
номеров не ограничивается созданием визуальной при-
влекательности; они играют важную роль в развитии 
сюжета. Танцы становятся средством коммуникации, 
через которые раскрывается культурный фон и переда-
ются нюансы эмоций, испытываемых персонажами, что 
добавляет глубину и многогранность истории, рассказы-
ваемой в фильме.

Обычно, в процессе монтажа зрелищных записей, 
зрители теряют возможность воспринимать представле-
ние целиком, как будто они находятся в первом ряду за-
ла. Работа редактора создаёт эффект «перемещения» 
взгляда между разными точками пространства, предо-
ставляя перспективы, которые недоступны при прямом 
наблюдении. Эти изменения ракурсов предлагают дина-
мический опыт просмотра, который заставляет зрителя 
следовать за указанной последовательностью кадров, 
в отличие от фиксированной перспективы во время фи-
зического присутствия на представлении.

С цифровым искусством вступает в силу трансфор-
мация оригинальной хореографической концепции, 
в то время как камерная работа вносит дополнитель-
ные элементы в непрерывную цепочку движений, заду-
манную творцом. Обыденное выражение танца теряется 
в процессе видеоредактирования, где оно получает но-
вую форму и содержание. Это превращение раскрывает 
перед аудиторией изменённый танцевальный диалект, 
который приобретает цифровой отпечаток через уни-
кальные методы представления, недоступные в обста-
новке непосредственного исполнения.

При создании качественного и оживлённого видео-
материала, которое отражает первозданную постановку, 
нередко возникает неожиданный эффект: живое пред-
ставление может восприниматься как менее значимое. 
Иными словами, виртуозно отредактированный видео- 
продукт подчас переосмысливает первоначальное ис-
полнение, превращая его в некую тень самого себя, ме-
нее привлекательную и интересную по сравнению с его 
блестящим цифровым двой ником.

В зависимости от степени участия хореографа в про-
цессе видеомонтажа, результат может разительно отли-
чаться. Когда хореограф активно сотрудничает с видео-
редактором, он как бы рождает новую версию художе-
ственного творения. Такое содружество позволяет ему 
материализовать свои творческие идеи уже в рамках 
цифровой среды. Изменяя скорость движений, комби-
нируя и наслаивая разные кадры, а также перестраивая 
последовательность сцен в гармонии с музыкальным 
ритмом, хореограф дополняет и расширяет изначально 
задуманную хореографию, придавая ей новые измере-
ния и возможности выражения [4].

В этом контексте театральное искусство подвер-
гается процессу цифровой трансформации, переходя 
в сферу повседневного потребления. В контексте мыс-
лей Вальтера Беньямина, в эпоху, когда искусство ста-
новится технически воспроизводимым, оно теряет свою 
уникальную «ауру». Это утверждение подчеркивает, как 
цифровые технологии влияют на восприятие и ценность 
искусства, делая его более доступным, но возможно ли-
шая его неповторимого очарования и исключительно-
сти, присущих оригинальному состоянию [1].

Доступность искусства увеличивается за счет его 
цифрового представления, что, однако, может истончать 
его эксклюзивность. Такой формат предоставляет зрите-
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лям определенную свободу –  они могут манипулировать 
хронологией танцевального представления по своему 
усмотрению: ускорять показ, приостанавливать его или 
даже перематывать на интересующие фрагменты. Это 
изменяет традиционное взаимодействие с искусством, 
где временные рамки определялись его создателями.

В процессе танцевальной межкультурной коммуника-
ции информация воспринимается на нескольких слоях. 
Первый связан с невербальным общением, где икониче-
ские жесты служат зеркалом менталитета и мировоззре-
ния различных языковых сообществ. Эмоциональный 
отклик, который пробуждается во время наблюдения 
за танцем, становится еще одним ключевым элементом, 
ведь танцующие и зрители одинаково переживают ху-
дожественные образы и эмоции. Это ведет к уровню ки-
нестетической эмпатии, когда, например, хореография, 
посвященная экологическим вопросам, влияет на разви-
тие экологической сознательности и сочувствия. Допол-
нительно, изменения в положении тела танцора могут 
менять структуру восприятия событий зрителями. Эти 
моменты подчеркивают значение понимания различных 
визуальных и восприятий и осмысленных процессов при 
просмотре танцевальных представлений.

Анализ визуальных нарративов новостей через при-
зму танцевальной выразительности открывает новые 
перспективы в понимании механизмов восприятия ин-
формации и позволяет совершенствовать методы пода-
чи новостного материала.

Эта область исследований продолжает развивать-
ся, открывая новые грани взаимодействия вербального 
и невербального в информационном пространстве. По-
нимание роли телесной выразительности в новостных 
нарративах помогает создавать более эффективные 
и резонансные медиапродукты.

Исследование танцевальных элементов и языка тела 
в визуальных нарративах новостей раскрывает глубин-
ные механизмы восприятия информации современной 
аудиторией. Проведенный анализ демонстрирует не-
разрывную связь между вербальными и невербальны-
ми компонентами в создании эффективного новостного 
контента.

Выявленные закономерности взаимодействия теле-
сной выразительности с информационным содержани-
ем позволяют говорить о формировании особого языка 
коммуникации в медиапространстве. Этот язык, сочета-
ющий традиционные журналистские приемы с элемен-
тами пластического искусства, создает новые возмож-
ности для передачи смыслов и эмоционального воздей-
ствия на зрителя.

Значимость исследования подтверждается практиче-
ской применимостью полученных результатов в сфере 
медиапроизводства. Понимание роли танцевальных эле-
ментов и языка тела в новостных нарративах открывает 
перспективы для совершенствования профессиональ-
ной подготовки работников медиасферы и повышения 
качества создаваемого контента.

Дальнейшее изучение данной темы представляет-
ся перспективным направлением в контексте развития 
современных медиакоммуникаций. Интеграция знаний 
о влиянии невербальных компонентов на восприятие ин-
формации способствует созданию более эффективных 
и резонансных новостных материалов, отвечающих за-
просам современной аудитории.

В целом, проведенное исследование вносит суще-
ственный вклад в понимание механизмов функциони-
рования современного медиапространства и открывает 
новые горизонты для развития визуальной журналисти-
ки. Полученные результаты могут служить основой для 
дальнейших исследований в области медиакоммуника-
ций и совершенствования практических подходов к соз-
данию новостного контента.
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SOCIO-CULTURAL COMPONENTS OF DANCE 
INTERPRETATION IN THE FORMATION OF NEWS 
NARRATIVES
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The analysis examines the role of body language as a key element 
of visual narratives in news materials and its impact on the interpre-
tation of events. The study highlights the importance of dance as 
a means of silent communication that effectively conveys the depth 
of emotions and cultural meanings without words. Understanding 
body language has significant weight in how we perceive visual sto-
ries presented in the news. The slightest movement can dramati-
cally change the viewer’s perception of the plot and the subsequent 
interpretation of the information. It examines how the unique prop-
erty of contemporary dance as an art form helps in understanding 
pressing social issues through dance movements. The topics of kin-
esthetic connection and empathy, influence on the viewer through 
dance performance and rethinking art in light of digitalization pro-
gress are raised. The emphasis is placed on the important role 
of dance as a tool for communication, intercultural exchange and 
change in social perception.

Keywords: dance, visual narratives, body language, kinesthetic 
empathy, non-verbal communication, contemporary art, intercultural 
communication, digital technologies, information perception, emo-
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Роль литературы и искусства в культурной дипломатии США и СССР 
в период холодной вой ны

Цзи Сунчэнь,
магистрант, Казанский федеральный университет
E-mail: 1836207365@qq.com

Исследование посвящено роли литературы и искусства в куль-
турной дипломатии США –  и СССР в период холодной вой ны. 
Особое внимание уделяется использованию специфических 
жанров, таких как фэнтези и ужасы, на примере творчества 
Г. Ф. Лавкрафта, для формирования образов «другого» и укре-
пления идеологических позиций. Анализ проводится через 
текстологический и контекстуальный подходы, демонстрируя, 
как культурная продукция использовалась для пропаганды 
и международного влияния. Научная новизна заключается 
в выявлении роли Лавкрафта в идеологической борьбе через 
жанры фантастики и ужасов. В работе подчеркивается, что ли-
тература и искусство остаются актуальными инструментами 
культурной дипломатии, способствующими как взаимопони-
манию между народами, так и поддержанию геополитических 
позиций. Ключевые слова: холодная вой на, культурная дипло-
матия, литература, искусство, Г. Ф. Лавкрафт, идеологическое 
влияние.

Ключевые слова: холодная вой на, культурная дипломатия, ли-
тература, искусство, г.ф. лавкрафт, идеологическое влияние.

Введение
В период глобальной политической конфронтации меж-
ду США и СССР литература и искусство стали мощными 
инструментами, которые использовались для формиро-
вания общественного мнения, укрепления политических 
позиций и воздействия на восприятие культурных и иде-
ологических ценностей другой стороны.[1] Культурная 
дипломатия, в свою очередь, помогала государствам 
манипулировать образами и стереотипами, создавая под-
держку своих политических и идеологических устремле-
ний, как внутри страны, так и за ее пределами.[2]

Особенно важной частью культурной дипломатии бы-
ла литература и искусство, которые играли роль в пе-
редаче ценностей, норм и символов, способствующих 
или, наоборот, противопоставляющих собой идеологи-
ческие установки противников.[3] Важно отметить, что, 
помимо очевидных культурных и эстетических аспектов, 
литература и искусство служили важным инструментом 
в более широкой политической борьбе, которая разво-
рачивалась в условиях холодной вой ны. Специфические 
жанры, такие как фэнтези и ужас, заняли свое место 
в этом контексте, оказываясь своеобразными метафо-
рами для формирования «другого» образа и создания 
мнимой угрозы, что, в свою очередь, укрепляло внутрен-
нюю солидарность и мобилизовало народные массы.

Цель настоящей работы –  оценить вклад литерату-
ры и искусства в культурную дипломатию США и СССР, 
с акцентом на влияние определенных жанров, в частно-
сти, работ Г. Ф. Лавкрафта, на международные отноше-
ния того периода. Особое внимание будет уделено изу-
чению того, как фантастика, ужасы и мифологические 
элементы, использованные в произведениях Лавкрафта, 
могли стать частью более широких культурных страте-
гий, направленных на создание определенного образа 
«врага» и манипуляцию общественным восприятием. 
Эти жанры, традиционно воспринимаемые как менее се-
рьезные и ориентированные на развлечение, оказались 
на деле мощными инструментами воздействия на мас-
совое сознание, что и обуславливает их актуальность 
для анализа в рамках культурной дипломатии.

Таким образом, исследование роли литературы и ис-
кусства в культурной дипломатии в условиях холодной 
вой ны помогает не только расширить представления 
о механизмах культурного влияния, но и понять, как 
литературные жанры, особенно фэнтези и ужасы, ис-
пользовались в политической борьбе. Включение в этот 
процесс фигуры Лавкрафта добавляет глубину анализу, 
позволяя выявить менее очевидные, но не менее значи-
мые аспекты культурной вой ны между двумя мировыми 
супердержавами.

Литература и искусство как элементы 
культурной дипломатии
Культурная дипломатия в период холодной вой ны сыгра-
ла ключевую роль в международных отношениях, стано-
вясь важным инструментом для реализации внешнепо-
литических интересов как США, так и СССР.[4] На фоне 
глобальной политической конфронтации, когда прямое 
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воздействие через дипломатические каналы и военные 
средства зачастую было ограничено, литература и искус-
ство стали незаменимыми средствами для формирования 
общественного мнения и укрепления политических пози-
ций на международной арене. Культурная дипломатия по-
зволяла не только укреплять внутреннюю солидарность, 
но и создавать враждебные или благоприятные образы 
«другого» на внешнем фронте, тем самым влияя на ми-
ровое восприятие обеих сверхдержав.[5]

В условиях холодной вой ны искусство и литература 
использовались как стратегические инструменты вли-
яния в борьбе за идеологическое господство. Способ-
ность литературы и искусства воздействовать на эмо-
циональный и интеллектуальный уровень восприятия, 
а также их способность преодолевать политические ба-
рьеры, делала их мощными средствами воздействия. 
В рамках культурной дипломатии обе стороны исполь-
зовали различные формы культурной продукции –  от ху-
дожественных произведений до массовых медиа, таких 
как кино и радио. Особое внимание уделялось созданию 
культурных образов, способных поддерживать и укре-
плять представление о собственной нации как о праве 
и добродетели, в то время как другие культуры и идео-
логии изображались как угрозы или недостаточные для 
достижения «истинных» человеческих ценностей.

США, в частности, активно использовали искусство 
и литературу как инструменты для продвижения идеалов 
свободы, демократии и индивидуализма.[6] Голливуд, 
в особенности, стал мощным двигателем американской 
культурной дипломатии. Кинофильмы, такие как «Семь 
лет в Тибете» или «Доктор Живаго», представляли со-
бой не только коммерчески успешные проекты, но и по-
литические манифесты, которые создавали в мире об-
раз «свободного мира», противопоставленный тотали-
тарным режимам. Литература, в свою очередь, активно 
использовала такие формы, как романы, публицистика 
и эссе, чтобы транслировать политическую линию США, 
поддерживая идею западных ценностей и демократиче-
ских свобод. Множество американских авторов, таких 
как Эрнест Хемингуэй, Джон Стейнбек и Тони Морри-
сон, стали важными культурными фигурами, чьи про-
изведения воспринимались как инструменты американ-
ской культурной политики.

С другой стороны, Советский Союз также активно ис-
пользовал литературу и искусство как важные элементы 
своей культурной дипломатии, направленные на утверж-
дение социалистических идеалов и образа «светлого бу-
дущего». Советские произведения, такие как фильмы 
«Сталинград» и «Баллада о солдате», а также литера-
тура, отражавшая достижения социалистической систе-
мы, служили целям пропаганды, продвигая образ СС-
СР как освободителя от фашизма и идеала социальной 
справедливости. Одновременно, советская культурная 
дипломатия активно поддерживала культурные обме-
ны, способствующие расширению влияния социалисти-
ческой идеологии на международной арене. Переводы 
классических произведений советских писателей, таких 
как Максим Горький и Александр Солженицын, а также 
организация культурных мероприятий, таких как выстав-
ки искусства и театральные постановки, были частью 
стратегии, направленной на укрепление международных 
позиций Советского Союза.

Кроме того, культурные обмены, как двусторонние, 
так и многосторонние, стали важным инструментом воз-
действия и поддержки международной репутации обеих 
стран. США организовывали культурные миссии, в том 
числе через обмен художниками, музыкантами, писате-
лями и театральными коллективами. Эти миссии служи-
ли не только для распространения американской культу-

ры, но и для создания определенного имиджа свободы 
и прогресса, противопоставленного авторитарным ре-
жимам. Аналогичным образом, Советский Союз актив-
но использовал культурные обмены для популяризации 
советских достижений, а также для пропаганды своих 
политических и идеологических концепций. Выставки 
советского искусства, литературные фестивали и теа-
тральные гастроли за рубежом стали важными инстру-
ментами культурной дипломатии, отражающими идеоло-
гическую стойкость и мощь социалистической системы.

Литература и искусство стали не просто средствами 
эстетического воздействия, но и важными элементами 
культурной дипломатии, которые активно использова-
лись обеими сверхдержавами в их борьбе за влияние 
в мире. Через эти формы культуры США и СССР стре-
мились не только формировать положительные образы 
своих собственных обществ, но и влиять на восприятие 
других стран, таким образом, продвигая свои идеологи-
ческие интересы и укрепляя свое присутствие на меж-
дународной арене.

Роль американской культуры и литературы 
в культурной дипломатии США
Американская культура и литература играли важнейшую 
роль в культурной дипломатии США в период холодной 
вой ны, служа мощным инструментом для продвижения 
идеалов свободы, демократии и капиталистической модели 
общественного устройства. США осознавали, что в усло-
виях глобальной политической конфронтации с Советским 
Союзом их культура может стать не менее значимым эле-
ментом внешней политики, чем военная мощь и экономи-
ческая сила. В этом контексте американская литература 
и искусство были использованы для создания имиджа 
страны как символа прогресса, индивидуальной свободы 
и творческой самореализации. Одним из наиболее ярких 
примеров этого подхода была роль Голливуда, который 
стал не только центром производства массовой культуры, 
но и важнейшим инструментом культурной дипломатии.[7]

Голливуд в период холодной вой ны активно создавал 
фильмы, которые пропагандировали не только амери-
канские идеалы, но и изображали Советский Союз как 
угрозу миру и свободе. Специфической особенностью 
этого периода было создание образов, в которых во-
площались противоречия между демократией и тотали-
таризмом, между личной свободой и государственной 
репрессией. Кинофильмы, такие как «Доктор Живаго», 
который затрагивал тему человеческих жертв в услови-
ях советского режима, или «Семь лет в Тибете», в кото-
ром противопоставлялась китайская оккупация свобод-
ному Тибету, служили примером того, как через кино 
передавались политические и культурные послания. Гол-
ливуд стал не просто индустрией развлечений, но и ин-
струментом распространения американской культурной 
гегемонии, что в свою очередь способствовало распро-
странению «американской мечты» по всему миру, вклю-
чая Советский Союз, где эти фильмы имели как положи-
тельный, так и отрицательный отклик среди зрителей.

Одним из самых значимых элементов культурной 
дипломатии США в этом контексте был джаз, кото-
рый не только стал символом культурной независимо-
сти и свободы, но и явился важным элементом борьбы 
за культурное превосходство. Джаз, родившийся в США, 
стал значимой частью американской культурной иден-
тичности и был использован в качестве культурного ин-
струмента для демонстрации прогрессивности амери-
канского общества. Джазовые группы и музыканты, та-
кие как Луи Армстронг, Дюк Эллингтон и Билли Холидей, 
ездили с концертами по всему миру, включая Советский 



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

38

Союз, где джаз воспринимался как символ свободного, 
независимого американского духа, противопоставлен-
ного советской цензуре и официальному искусству. Та-
ким образом, через джаз и другие формы популярной 
музыки США смогли продвигать образ страны как колы-
бели свободы и творческой самореализации.

Особое внимание следует уделить также роли лите-
ратуры как элемента культурной дипломатии. Писатели, 
такие как Эдгар Аллан По, оказали значительное вли-
яние на восприятие США в Советском Союзе. По был 
признан в Советском Союзе одним из самых значимых 
американских авторов, и его работы о темных, мистиче-
ских аспектах человеческой природы и борьбы с неизве-
данным воздействовали на многие поколения советских 
читателей. Однако его творчество также было воспри-
нято как символ американской культуры, в которой сво-
бода самовыражения и индивидуализм противостояли 
коллективизму и идеологической ограниченности совет-
ской действительности. Эдгар Аллан По, через свои го-
тические романы и рассказы, был частью культурного 
обмена, который помогал советским читателям получить 
представление о творческой независимости, присущей 
американской литературе.

В этом контексте влияние Г. Ф. Лавкрафта, одного 
из самых уникальных представителей американской 
литературы, приобретает особое значение. Лавкрафт, 
чьи произведения относятся к жанрам фэнтези и ужа-
сов, использовал элементы мрачных мифов, мистиче-
ских существ и темных сил, чтобы создать образы «дру-
гого», которых можно интерпретировать как метафоры 
для культурной и идеологической угрозы.[8] В работах 
Лавкрафта часто присутствует тема борьбы с неизвест-
ным, с теми силами, которые находятся за пределами 
понимания и контроля человека. Эти элементы прекрас-
но укладывались в идеологический контекст холодной 
вой ны, где США стремились создать образ Советского 
Союза как таинственной и непредсказуемой силы, несу-
щей угрозу свободе и демократии.

С точки зрения культурной дипломатии, работы Лав-
крафта предлагали советскому читателю образ внешней 
угрозы, исходящей от совершенно другого мира, отлич-
ного от привычных реалий. Лавкрафтский мир, наполнен-
ный мистическими чудовищами и безбрежным космосом, 
стал мощным культурным инструментом, который в кон-
тексте холодной вой ны мог быть использован для усиле-
ния идеологической пропаганды. Он позволял формиро-
вать в сознании как американских, так и советских чита-
телей представление о некой угрозе, которая может быть 
представлена через научно- фантастические образы, тем 
самым укрепляя идею о необходимости сопротивления 
внешнему влиянию, опасному и неизведанному.

Культура и литература США в период холодной вой-
ны играли многогранную роль в международных отноше-
ниях. Через Голливуд, джаз и литературных представи-
телей, таких как По и Лавкрафт, США активно продви-
гали идею индивидуальной свободы, творческой само-
реализации и демократии. Литература, в свою очередь, 
использовалась как средство создания образов «друго-
го», которые способствовали формированию идеологи-
ческих контуров борьбы с коммунистической угрозой, 
усиливая таким образом позиции США в мировом ин-
формационном и культурном поле.

Роль советской культуры и литературы 
в культурной дипломатии СССР
Советская культура и литература в период холодной вой-
ны играли ключевую роль в культурной дипломатии СС-

СР, являясь важным инструментом для продвижения 
социалистических идеалов и укрепления позиций Совет-
ского Союза на международной арене. В условиях гло-
бальной политической напряженности и идеологической 
борьбы с США и другими капиталистическими страна-
ми, культура стала мощным оружием для формирова-
ния положительного имиджа СССР, а также для борьбы 
с враждебными интерпретациями советской реальности. 
Особенность советской культурной дипломатии заключа-
лась в ее явной идеологической направленности и целе-
направленном использовании искусства для пропаганды 
марксистско- ленинских идей.

Советские фильмы стали одним из важнейших ин-
струментов культурной пропаганды. Кинофильмы, такие 
как «Сталинград» и «Баллада о солдате», не только ото-
бражали историческую борьбу Советского Союза с фа-
шизмом, но и продвигали идею о превосходстве социа-
листической системы, которая приносила народу свет-
лое будущее. Эти произведения создавали образ Совет-
ского Союза как защитника мира и справедливости, про-
тивопоставленного фашизму и международному капита-
лизму. В этом контексте советские фильмы выступали 
как культурные манифесты, которые не только развле-
кали зрителя, но и занимались политическим воспита-
нием, подчеркивая ценности равенства, коллективизма 
и сплоченности. Особое внимание уделялось созданию 
образов героизма, патриотизма и самопожертвования 
в борьбе за социализм, что идеально соответствовало 
идеологическим целям советской власти.

Важную роль в культурной дипломатии СССР также 
играла литература. Советские писатели активно работа-
ли над созданием произведений, которые не только про-
пагандировали социалистические ценности, но и демон-
стрировали достижения советской системы в различных 
областях –  от науки до искусства.[9] Одним из ярких при-
меров такого подхода является творчество писателей, 
таких как Максим Горький и Александр Фадеев, чьи про-
изведения о революции и социалистическом строитель-
стве стали обязательными для чтения не только в СССР, 
но и за рубежом. Литературные произведения, воспе-
вающие достижения социалистической идеи и борьбу 
за построение нового общества, использовались в куль-
турной дипломатии для укрепления образа СССР как 
страны, преодолевающей тяжелые исторические испы-
тания и создающей справедливое общество.

Однако литературная пропаганда не ограничивалась 
только социалистическими произведениями. В Совет-
ском Союзе активно работали над созданием образов, 
которые могли бы противопоставить советскую реаль-
ность мифам и стереотипам, распространенным в за-
падной культуре. В этом контексте важную роль сыграл 
перевод зарубежных произведений, особенно тех, кото-
рые подходили под идеологические рамки социализма, 
и создание так называемой «пропагандистской литера-
туры», направленной на идеологическое воздействие 
на молодежь и интеллигенцию за рубежом.

Балет и классическая музыка также играли важную 
роль в культурной дипломатии Советского Союза. Театр 
и искусство балета, особенно такие выдающиеся лич-
ности, как Майя Плисецкая и Владимир Васильев, ста-
ли символами высококлассного советского искусства, 
которое демонстрировалось на международных сценах 
как доказательство культурного превосходства социа-
листической системы. Балет был важным инструмен-
том в борьбе за культурные позиции на мировой арене, 
так как он олицетворял те идеалы, которые советская 
власть стремилась продвигать –  совершенство, гармо-
нию и коллективизм.
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Система культурных обменов была одним из важней-

ших элементов советской культурной дипломатии. Вы-
ставки искусства, театральные гастроли, концерты и ли-
тературные вечера становились механизмами, через ко-
торые СССР мог продвигать свою идеологическую про-
грамму и демонстрировать достижения своей культуры 
всему миру. Особое внимание уделялось организации 
выставок в странах, находящихся в зоне влияния или 
на грани идеологического выбора, таких как в Африке, 
Азии и Латинской Америке, где советская культурная ди-
пломатия использовалась как средство укрепления со-
юзов с новыми независимыми государствами, а также 
как способ привлекать на свою сторону широкие массы.

Советская культурная дипломатия, несмотря на свою 
идеологическую жесткость, имела значительный успех 
в формировании определенного имиджа СССР за рубе-
жом. Основной особенностью советского подхода к куль-
турной дипломатии было то, что искусство и культура 
использовались не только для удовлетворения эстети-
ческих потребностей, но и как активный инструмент по-
литического воздействия. Каждое произведение, будь 
то кинофильм, литературное произведение или балет, 
несоответствующее официальной линии идеологии, было 
подвергнуто строгой цензуре или трансформировалось 
в нужном направлении. Такой подход позволял Советско-
му Союзу не только сохранять внутреннюю идеологиче-
скую дисциплину, но и активно влиять на восприятие со-
ветской системы за рубежом, усиливая культурное пре-
восходство социализма перед капиталистическим миром.

Культура и литература стали важнейшими инстру-
ментами в арсенале советской внешней политики в пе-
риод холодной вой ны. Через них СССР не только демон-
стрировал свою культурную мощь, но и активно воздей-
ствовал на восприятие своей идеологии в международ-
ной среде.[10] Особая роль в этом процессе принадле-
жала идеологической направленности советской культу-
ры, которая, несмотря на свою жесткость и ограничения, 
смогла сформировать образ Советского Союза как ли-
дера в борьбе за новое, справедливое общество.

Включение Лавкрафта в культурную 
дипломатию
Г. Ф. Лавкрафт, как фигура американской литературы, 
представляет собой уникальный пример того, как эле-
менты жанров фэнтези и ужасов могут быть использова-
ны в культурной дипломатии для создания образа врага 
в международной политике. В период холодной вой ны, 
когда идеологическая борьба между СССР и США до-
стигла своей кульминации, литературные и культурные 
произведения играли важнейшую роль в формировании 
общественного мнения и в борьбе за влияние на между-
народной арене. Лавкрафт, с его темными и мистически-
ми темами, стал частью этого контекста, предоставляя 
американской культуре возможность отразить опасно-
сти, которые угрожают идеологическому и культурному 
«чистоте» Запада.

Лавкрафт в своих произведениях использовал эле-
менты фантастики и ужасов для создания образов, ко-
торые подчеркивали неизведанность, мрак и бессмыс-
ленность существования за пределами человеческого 
понимания. Этот подход был особенно актуален в усло-
виях холодной вой ны, когда идеологическая угроза ком-
мунизма, исходившая от Советского Союза, восприни-
малась как нечто таинственное и угрожающее западной 
цивилизации. В произведениях Лавкрафта «Зов Ктул-
ху», «Тень над Иннсмутом» и других, он изображал мир, 
в котором существуют сверхъестественные существа 
и силы, далеко превосходящие человеческое понимание 

и контроль. Эти существа, часто представляющие собой 
космических существ, чье существование нарушает по-
рядок и логику, стали своего рода метафорой для внеш-
ней угрозы, которую символизировал Советский Союз 
в глазах американцев.

Позиционирование Лавкрафта в рамках культурной 
дипломатии США можно рассматривать как способ от-
ражения идеологической борьбы через жанры фанта-
стики и ужасов. Его работы, наполненные мистическими 
и ужасающими образами, создавали не просто атмос-
феру страха, но и возможность для читателя осознать, 
что идеологическая угроза может быть связана с чем-то 
более глубоким и непостижимым. В этой связи, работы 
Лавкрафта рассматривались как часть культурной па-
радизы холодной вой ны, в которой «другие» силы, как 
Советский Союз, воспринимались как нечто невообра-
зимое и разрушительное для западного мира. Противо-
стояние между США и СССР таким образом символизи-
ровалось не только на политической, но и на культурной 
и философской уровнях, где Лавкрафт занимал свое ме-
сто как отражение страха перед неизведанным и неиз-
вестным.

Влияние произведений Лавкрафта на восприятие 
американской идеологии в Советском Союзе было мно-
гообразным. На одном уровне, Лавкрафт был воспри-
нят советской интеллектуальной средой как еще один 
символ западного капитализма, который основывал-
ся на идеях индивидуализма, борьбы с внутренними 
и внешними врагами, а также на преувеличении роли 
фантастики и сверхъестественного в культурной жизни. 
Для советского читателя Лавкрафт стал частью широкой 
волны американской литературы, которая воспринима-
лась как атрибут культурного и идеологического сопро-
тивления социалистическому лагерю. Однако для неко-
торых слоев советской интеллигенции, особенно среди 
молодежи и творческих людей, произведения Лавкраф-
та представляли собой не только инструмент американ-
ской идеологической борьбы, но и пример того, как лите-
ратура может быть использована для манипулирования 
массовым сознанием и создания образов врага.

Важным моментом является то, как Лавкрафт, яв-
ляясь частью американской культуры, стал элементом 
культурной дипломатии, который использовался для 
формирования враждебных образов Советского Союза. 
В отличие от многих других писателей, чьи произведения 
можно было воспринимать как чисто художественные, 
с точки зрения Советского правительства, Лавкрафт 
во многом подходил для идеологического использова-
ния, так как его творчество было наполнено образами 
инородных, чуждых культур и существ, которые можно 
было интерпретировать как метафоры для восприятия 
идеологического противника. На этом уровне его твор-
чество стало частью культурной битвы между Востоком 
и Западом, где каждый из лагерей пытался найти в про-
изведениях другого те элементы, которые могли бы под-
крепить их собственное мировоззрение и позицию.

Кроме того, несмотря на то, что Лавкрафт умер за-
долго до Второй мировой вой ны, уникальный стиль его 
произведений стал одним из продуктов американского 
идеологического вторжения, которое советские люди ис-
пользовали для создания враждебного стереотипа за-
падной культуры. В условиях холодной вой ны, когда ка-
ждая сторона стремилась представить другую как угро-
зу для своего существования, Лавкрафт стал своего ро-
да литературным символом этого страха. Советская про-
паганда использовала образы из его произведений как 
доказательство того, что капиталистическая культура 
и идеология поглощены демоническими и разрушитель-
ными силами, которые могут лишь привести к гибели 
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западного общества. Лавкрафт, в этом контексте, стал 
частью более широкого культурного контекста, в кото-
ром Америку и Запад в целом изображали как мир, по-
глощенный экзистенциальным кризисом, опасностями 
и угрозами, которые выходят за рамки человеческого 
понимания и контроля.

В цедом, включение Лавкрафта в культурную дипло-
матию США является ярким примером того, как лите-
ратура и искусство в рамках холодной вой ны исполь-
зовались для создания образов врага и формирования 
идеологических позиций. Его произведения, наполнен-
ные элементами ужасов и фантастики, оказались мощ-
ным инструментом в культурной борьбе, помогая США 
продвигать идею о том, что западный мир, несмотря 
на все свои недостатки, продолжает бороться с внеш-
ними и внутренними угрозами, стремясь сохранить свою 
идеологическую и культурную идентичность.

Заключение
Результаты исследования подтверждают ключевую роль 
литературы и искусства в культурной дипломатии США 
и СССР в период холодной вой ны. Эти формы культур-
ного выражения не только способствовали продвижению 
идеологических ценностей каждой из сторон, но и исполь-
зовались для формирования образов «другого», которые 
укрепляли внутреннюю солидарность и поддерживали 
международные альянсы. Для США литература и искус-
ство стали способом демонстрации индивидуализма, 
свободы творчества и прогресса, в то время как СССР 
акцентировал внимание на коллективизме, социальной 
справедливости и достижениях социалистической систе-
мы. Кино, литература, музыка и изобразительное искус-
ство обеих сверхдержав служили не только эстетическим 
целям, но и инструментами политического и идеологи-
ческого воздействия, которые формировали восприя-
тие своего культурного превосходства и правомерности 
своего мировоззрения.

Особое место в исследовании занимает фигура 
Г. Ф. Лавкрафта, чьи произведения оказали влияние 
на международные отношения через жанры фэнтези 
и ужасов. Лавкрафт, с его мифами и образами неизве-
данного, стал символом американской литературы, спо-
собным транслировать страх перед неизвестным и чуж-
дым, что могло быть интерпретировано как метафора 
идеологической угрозы со стороны Советского Союза. 
Его работы служили инструментом культурной диплома-
тии, подчеркивая уникальность американской культуры 
и ее способность адаптироваться к вызовам холодной 
вой ны. В то же время, советская интерпретация твор-
чества Лавкрафта подчеркивала его связь с кризисом 
капиталистической системы, что также способствова-
ло усилению идеологической борьбы. Это показывает, 
как литература может быть использована не только для 
культурного обмена, но и для формирования политиче-
ских позиций.

В заключение можно отметить, что культурная ди-
пломатия через литературу и искусство продолжает 
оставаться важным инструментом в международных от-
ношениях. Современные вызовы, такие как цифрови-
зация, глобализация и усиление культурного обмена, 
предоставляют новые возможности для интеграции ху-
дожественного творчества в дипломатическую деятель-
ность. Произведения, аналогичные работам Лавкрафта, 
продолжают использоваться для формирования образов 
и укрепления культурных позиций стран в глобальном 
масштабе. Будущее культурной дипломатии предполага-
ет более глубокую интеграцию искусства и литературы 
в процессы транснациональной коммуникации, что будет 

способствовать как взаимопониманию между народами, 
так и усилению идеологической борьбы в условиях ме-
няющегося мирового порядка.
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This study examines the role of literature and art in the cultural di-
plomacy of the USA and the USSR during the Cold War. Particular 
attention is given to the use of specific genres, such as fantasy and 
horror, exemplified by the works of H. P. Lovecraft, to construct im-
ages of the “other” and reinforce ideological positions. The analy-
sis employs textual and contextual approaches, demonstrating how 
cultural production was utilized for propaganda and international in-
fluence. The study’s scientific novelty lies in uncovering Lovecraft’s 
role in ideological conflict through the genres of fantasy and hor-
ror. The research emphasizes that literature and art remain relevant 
instruments of cultural diplomacy, promoting mutual understanding 
among nations while maintaining geopolitical positions.
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Макрорегиональная идентичность на Северном Кавказе: опыт 
концептуализации
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В статье анализируется актуальность проблематики иден-
тичности в контексте изменений в современной социально- 
политической ситуации в России и мире. Дается обоснование 
выбора теоретико- методологических оснований –  междисци-
плинарного подхода –  для концептуализации макрорегиональ-
ной идентичности на Северном Кавказе. Раскрывая содержание 
дискуссионных концептов «макрорегион» и «макрорегиональ-
ная идентичность», обладающих интегративными характери-
стиками, выявляется специфика северокавказского общества, 
анализируется культурно- цивилизационная основа формиро-
вания макрорегиональной идентичности на Северном Кавказе. 
В концептуальном обосновании единства северокавказского 
сообщества и социокультурных процессов автор обращается 
к определенным социальным основам полиэтничного обще-
ства. Концептуализация макрорегиональной идентичности 
на Северном Кавказе осуществляется с помощью базовых 
категорий «кавказская культура», «кавказская идентичность», 
«кавказская цивилизация», являющихся дискуссионными, 
но дают понимание единства социокультурного пространства 
макрорегиональной северокавказской системы. Автор отмеча-
ет, что одним из ключевых вопросов исследования является 
выявление ресурсного потенциала макрорегиональной иден-
тичности и преломление в практическую плоскость. Делается 
вывод о возможных параметрах развития макрорегиональной 
идентичности на Северном Кавказе в условиях современности, 
обращая внимание на установление гармоничного согласия 
традиций и новаций в процессе их взаимодействия и усиле-
ние роли социокультурных практик в определении новых форм 
и путей воздействия на консолидацию российского общества.

Ключевые слова: макрорегион, макрорегиональная идентич-
ность, полиэтничность, концептуализация, российская нацио-
нальная идентичность, новые вызовы, консолидация, политика 
идентичности, междисциплинарность.

Исследование выполнено при финансовой поддержке Мини‑
стерства науки и высшего образования РФ в рамках государ‑
ственного задания на НИР АГУ по проекту № FENZ‑2024–00049 
«Макрорегиональная идентичность на Северном Кавказе: 
практики формирования, потенциал развития, влияние на на‑
циональную консолидацию».

Постановка проблемы
Современное геополитическое пространство активно по-
влияло на трансформацию ценностно- смысловых основа-
ний будущего человечества, современной цивилизации 
и стратегии культурно- цивилизационного развития Рос-
сии. В условиях современного конфликта цивилизации 
Россия, как и мир в целом, переживает кризис культурно- 
цивилизационной идентичности. Внешние современные 
вызовы повлекли за собой изменения ценностных ос-
нований идентичности в России и российских регионах.

Динамично меняющаяся социально- политическая 
реальность показывает, что проблема многоуровневой 
идентичности остается актуальной в науке и политике. 
Заметно изменилось исследовательское поле идентич-
ности в последние годы: описательные методы смени-
лись поиском выявления новых смыслов идентичности; 
обнаружением новых идентификационных маркеров, по-
ниманием ценностного содержания идентичности в раз-
витии региона и страны, выявлением новых возможно-
стей в укреплении идентичности на всех уровнях –  эт-
ническом, региональном, национальном, цивилизацион-
ном и геополитическом. В политике идентичности стоит 
вопрос о значимости ресурсного потенциала многоуров-
невой идентичности в национальной консолидации со-
временного российского общества и укреплении един-
ства российской национальной идентичности.

Важно отметить, что решение поставленных иденти-
тарных задач осуществляется в новых условиях, когда 
в пространстве российского государства реализуется 
стратегия социально- экономического развития макро-
регионов. Актуальность рассматриваемой темы связана 
с внутренними и внешними факторами, оказывающими 
воздействие на созданные в России в 2019 году двенад-
цать новых макрорегионов для развития национальной 
экономики. Не менее важным представляется выявле-
ние нематериального ресурсного потенциала макроре-
гиональной идентичности в консолидации российского 
общества и в инновационном развитии страны в целом.

Объектом рассмотрения данной статьи является 
функционирование макрорегиональной северокавказ-
ской системы. Предмет исследования –  макрорегио-
нальная идентичность на Северном Кавказе –  истори-
чески сформированный феномен, реальность и возмож-
ности которого можно познать и понять на основе меж-
дисциплинарного подхода.

Цель настоящего исследования –  концептуализи‑
ровать макрорегиональную идентичность на Северном 
Кавказе.

В статье рассматривается Северный Кавказ, кото-
рый был и остается одним из важнейших и проблемных 
российских регионов. В этой связи значимым и полез-
ным в научном и политическом аспекте является недав-
но вышедший сборник статей по «актуальной историче-
ской тематике в учебном, научном и общественно поли-
тическом дискурсе Северного Кавказа, в котором веду-
щие специалисты в области этничности выявляют риски 
и предлагают комплекс мер для обеспечения межнаци-
онального мира и согласия в этом макрорегионе» [1].

Следует дополнить характеристику одним положени-
ем –  стремлением сохранить и развивать сложивший-
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ся культурно- исторический тип («кавказскую цивилиза-
цию») как самодостаточный феномен и социокультур-
ное разнообразие. С этим связано понимание смысла 
и сущности макрорегиональной идентичности на Север-
ном Кавказе в условиях современности, умение увидеть 
и выявить ценностный ресурс социокультурных тради-
ций. Именно потребность кавказской/северокавказ-
ской идентичности самосохраниться и саморазвиваться 
на основе собственных традиций можно рассматривать 
как ответ на вызов современности.

Смысл понятия «макрорегион»
Официальное появление термина «макрорегион» в рос-
сийской практике государственного управления связа-
но с принятием Федерального закона от 28 июня 2014 г. 
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Россий-
ской Федерации», в соответствии с которым система доку-
ментов стратегического планирования должна включать 
в себя и стратегии социально- экономического развития 
макрорегионов. Согласно закону, «макрорегион –  часть 
территории Российской Федерации, которая включает 
в себя территории двух и более субъектов Российской 
Федерации, социально- экономические условия в преде-
лах которой требуют выделения отдельных направлений, 
приоритетов, целей и задач социально- экономического 
развития при разработке документов стратегического 
планирования» 1.

В Стратегии пространственного развития Россий-
ской Федерации на период до 2025 года определены 
12 макрорегионов, «основными принципами выделения 
которых являются соседское положение субъектов Рос-
сийской Федерации, схожие природно- климатические 
и социально- экономические условия для жизни и эконо-
мической деятельности» 2.

Анализ научных публикаций показывает, что разра-
ботка содержания понятия «макрорегион» активно осу-
ществлялась в экономике и в системе государственного 
управления. Например, О. В. Кузнецова предлагает по-
знавательное и критическое исследование, анализируя 
«накопленный российский и зарубежный опыт выделе-
ния макрорегионов и разработки стратегий их развития, 
а также текущие российские проблемы в данной сфере, 
предлагаются варианты их решения» [2].

Исследуя функциональности макрорегионов Рос-
сийской Федерации, Основные подходы разных авто-
ров к толкованию категории макрорегиона представил 
Ф. М. Ермаченко [3, с. 168–171].

Следует отметить, что рассматриваемое понятие од-
нозначно не определяется, но «экономическая целесоо-
бразность» первична в изученных научных исследовани-
ях: макрорегион рассматривается как новую экономиче-
скую единицу или понятие, подчиненное лишь экономи-
ческому развитию региона и страны. Представляется, 
что такое понимание ограничивает содержание рассма-
триваемого понятия. Как бы не оспаривались существу-
ющие разные определения рассматриваемого понятия, 
они взаимодополняют и обогащают общую теорию ма-
крорегиона в сфере экономики.

1 Федеральный закон «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации». URL: http://static.kremlin.ru/me-
dia/acts/files/0001201406300016.pdf, c.12. (дата обращения: 
17.09.2024).

2 Распоряжение Правительства РФ от 13.02.2019 № 207-р 
(ред. от 30.09.2022) Об утверждении Стратегии пространствен-
ного развития Российской Федерации на период до 2025 го-
да. –  URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_
LAW_318094/ (дата обращения: 17.09.2024).

В последние годы понятие «макрорегион» активно 
встречается в правовой системе, социальной географии 
и истории. Формируются исследовательские традиции 
в социологической и политической науке. Имеющийся 
солидный научный и экспертный потенциал на Северном 
Кавказе (В. А. Авксентьев, М. А. Аствацатурова, Г. Д. Гри-
ценко, Г. С. Денисова, З. А. Жаде, Л. В. Клименко и др.) 
нацелен на глубокое критическое осмысление текущих 
реалий, перспектив макросоциальной идентичности 
и укрепление российской идентичности. Так, политолог 
З. А. Жаде, обстоятельно анализируя рассматриваемое 
понятие, предлагает, что «в самом общем виде макро-
регион можно концептуализировать как пространство, 
определяемое не только по территориальному призна-
ку, но и по социокультурным (общие традиции, память, 
картина мира) и историческим основаниям (общность 
исторической судьбы), сочетание которых создает уни-
кальную региональную специфику» [4, с. 254]. Пожалуй, 
эту точку зрения можно принять с дополнениями.

Во-первых, концепты «макрорегион», «макрорегио-
нальная идентичность» обладают интегративными ха-
рактеристиками.

Во-вторых, при исследовании поставленной пробле-
мы и определении собирательных понятий «макрореги-
он», «макрорегиональная идентичность», остающихся 
в науке дискуссионными, считаем важным учесть «спе-
цифику объекта изучения, как разновидности макроси-
стемы». Достижению этой цели была посвящена наша 
коллективная работа с Э. А. Шеуджен «Северокавказ-
ское общество: опыт системного анализа» [5].

Специфика северокавказского общества
Прежде всего отметим, что системное изучение северо-
кавказского общества позволило нам рассмотреть его 
«не как конгломерат народов и не как сегментированное 
общество, а как динамическую систему, которая имеет 
сложную, многокомпактную, иерархическую структуру» 
[5].

Нами отмечалось ранее, что генезис региона ухо-
дит к историческим корням возникновения кавказских 
этносов на земле: история этносов Северного Кавказа 
неразрывно связана с природно- ландшфтными услови-
ями региона, которые повлияли на формирование поли-
этнической структуры, систему общественных и хозяй-
ственных отношений, ментальные особенности, а так-
же политико- правовую культуру. Эти и другие факторы 
способствовали установлению мирных взаимоотноше-
ний между этносами в процессе совместного прожива-
ния и сотрудничества.

Важно отметить, что «специфику северокавказского 
макрорегиона и трансформацию можно познать лишь 
в контексте его истории, то есть в рамках пространства 
и времени, а также особенностей исторически сложив-
шегося социокультурного пространства» [5, с. 24]. Ис-
следование и познание ценностного ресурса макроре-
гиональной идентичности на Северном Кавказе воз-
можно лишь через культурно- цивилизационный дискурс, 
поскольку он позволяет обнаружить и выявить новые 
смыслы и не противоречит другим исследовательским 
методам. С этим связан методологический инструмен-
тарий, помогающий прояснить современные культурные 
смыслы, связанные с рассматриваемой проблемой. «Ци-
вилизационные ориентиры, опирающиеся на культурные 
(в широком смысле) традиции, на преемственность ду-
ховного опыта и ценностного выбора в сочетании с ак-
тивной социальной деятельностью в интересах разви-
тия, открывают перспективные горизонты для личности, 
ее духовного делания» [6, с. 85]. Руководствуясь этим 
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методологическим положением члена- корреспондента 
РАН И. С. Семененко, обратимся к Северному Кавказу.

Культурно- цивилизационная основа 
формирования макрорегиональной идентичности 
на Северном Кавказе
Характеризуя макрорегиональную северокавказскую си-
стему, следует отметить, что она исторически основана 
на разнородных элементах, которые сложились как не-
что единое. Выявляя ее специфику, нами учитываются 
некоторые, обстоятельства, которые повлияли на фор-
мирование кавказской/северокавказской идентичности.

Во‑первых, Северный Кавказ, как любая горная тер-
ритория, является домом крайне оригинальных и ценных 
цивилизаций, основу которой составляет сложившаяся 
культурно- экологическая особенность горного образа 
жизни кавказских народов: характер культуры, тип со-
отношения человека и общества, ценность прошлого 
в кавказском сознании.

Во‑вторых, взаимосвязь биоразнообразия и этносо-
циокультурного разнообразия. В научной школе члена- 
корреспондента РАН А. К. Темботова установлено, что 
«кавказский регион отличается от внешнего мира высо-
кой степенью концентрации как природного, так и соци-
окультурного разнообразия» [7, с. 741–745]. Безусловно, 
«природное разнообразие повлияло на формирование 
структуры социальной системы. Этим во многом объяс-
няется то этносоциокультурное разнообразие, которое 
сложилось в условиях горных и предгорных территорий 
Кавказа» [8, с. 61].

В‑третьих, Северный Кавказ представляет собой 
не только и не просто региональное понятие. Это –  тер-
ритория с исторически сложившейся общностью людей, 
в которой исторически апробированы разные модели 
сотрудничества этносов в экстремальных условиях при-
родных, социальных отношений, порой необдуманных 
и опасных решений, которые создавались политиками 
и экстремистами. Мирное взаимодействие между наро-
дами формировало не только единство полиэтничного, 
но и поликонфессионального региона. Мудрость кавказ-
ских народов способствовала формированию диалогич-
ного взаимодействия православия и традиционного ис-
лама и формированию общих социокультурных ценно-
стей между русским и кавказскими народами в процессе 
их сотрудничества.

В‑четвертых, кавказский образ жизни, породивший 
кавказский менталитет и мировоззрение, традицион-
ный миропорядок, ставшие основой бытия человека- 
кавказца, кавказской и северокавказской идентичности.

Безусловно, в понимании социокультурного фено-
мена кавказской идентичности лежит нечто «непознан-
ное» общее, объединяющее народы. Западные кавказо-
веды отмечали, что «кавказская идентичность основана 
на определенных цивилизационных ценностях, (грузин-
ский исследователь Б. Копитерс), «северокавказская 
идентичность формировалась на лучших этнокультур-
ных ценностях кавказских народов» (немецкий кавказо-
вед И. Кноблох, побывавший неоднократно на Северном 
Кавказе, сотрудничавший с учеными- адыгами) и т.д.

В отечественном кавказоведении разобщенность 
наук, изучающих природу и культуру Кавказа, не могла 
дать целостного понимания сути происходящих социо-
культурных процессов. Стратегическая верность и пер-
спективность первых попыток Адыгейского государ-
ственного университета и Института экологии горных 
территорий Кабардино- Балкарского научного центра 
РАН по изучению «происходящих ныне на Кавказе со-

циокультурных процессов на междисциплинарной осно-
ве на стыке биологических и социальных наук» отметил 
член-корреспондент РАН А. В. Дмитриев в книге «Очерки 
кавказской культуры» [9, с. 9–10].

В концептуальном обосновании единства кавказско-
го / северокавказского сообщества и социокультурных 
процессов авторы опирались на определенные социаль-
ные основания. Например, для Х. Г. Тхагапсоева –  это 
кавказский этикет [10, с. 32–41].

Руководствуясь феноменологическим, сравнительно- 
типологическим, ретроспективным анализом, О. Н. Да-
мениа выдвигает гипотезу о «кавказской культуре», 
обосновывает кавказский культурный архетип. Особый 
поведенческий тип человека в кавказской культуре, 
в отличие от западной и восточной культур, заключался 
в том, что «человек воспринимал себя универсальным 
существом… демонстрировал в своих действиях удов-
летворенное состояние, совершенство своего мироу-
стройства, гармонию духа и тела, эстетику этики, свою 
духовную самодостаточность и самоидентичность. Глав-
ное в действиях человека в контексте кавказской куль-
туры –  это демонстрация наличного бытия и трансмис-
сия его в социальное будущее в том виде, в каком оно 
есть» [11].

В ряде статей и выступлений автор этих строк об-
ращался к рассматриваемым понятиям «кавказская 
культура», «кавказская идентичность» и «северокав-
казская идентичность» в процессе изучения культурно- 
цивилизационных процессов на Северном Кавказе, вы-
являя содержательные компоненты. Это –  идеи диалога, 
толерантности, гуманизма, добра, справедливости, че-
сти и мудрости и т.д… Переосмысливая эмпирические 
материалы, нами установлено, что «ценностное отно-
шение проявлялось по отношению к «другому» (в ши-
роком смысле) и на разных уровнях –  индивидуальном 
и социальном. В северокавказской идентичности чело-
век –  «кавказец» видел некоторую идеальную модель 
своей жизнедеятельности, имманентный регулятор де-
ятельности, поведения и общения индивида на разных 
уровнях идентичности –  этнической и религиозной. Ис-
следуемый феномен является высшей ценностью бытия 
человека. Это гносеологический образ себя –  «кавказ-
ца» [12, с. 185–191].

Безусловно, данный феномен, не являясь биологиче-
ским, представляет собой «историческую субстанцию» 
бытия этносов и формируется в пространстве Северного 
Кавказа. Социокультурные ценности, сформированные 
кавказской культурой, проявлялись через кавказскую 
идентичность.

Ныне кавказская культура оказалась разрушенной, 
сложившийся в ней ценностный потенциал не получа-
ет своего развития и не обогащается новым смыслом. 
Говоря об этом культурном феномене, мы не делаем 
попытку «мифологизировать или абсолютизировать 
культурное прошлое Северного Кавказа. Есть только 
стремление показать экзистенцию рассматриваемого 
феномена –  ценностный потенциал» [12, с. 185–191]. 
Представляется, что критическое переосмысление 
культурно- исторических реалий Северного Кавказа ак-
тивизирует историческую память и позволяет познать 
и понять смысл памяти –  «что помнить» и «для чего»; 
преломить ценностный ресурс в современность и напол-
нить его новым содержанием. В процессе исследования 
идеального объекта воспроизводится изучаемый объект 
при помощи определенного теоретического инструмен-
тария –  системы понятий и абстракций. Концептуали-
зация изучаемого объекта –  макрорегиональной иден-
тичности на Северном Кавказе –  осуществляется нами 
с помощью базовых категорий «кавказская культура», 
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«кавказская идентичность», «кавказская цивилизация», 
которые вызывают активные научные дискуссии среди 
кавказоведов страны с конца XX –  начала XXI вв. Тем 
не менее, именно они раскрывают смысл и дают пони-
мание социокультурного содержания рассматриваемого 
объекта.

Из вышесказанного следует, что ключевые по-
ложения, описывающие исследуемый идеализиро-
ванный объект с помощью рассмотренных категорий 
и на основе определенной методологии –  культурно- 
цивилизационной –  составляют базис или основу кон‑
цепции макрорегиональной идентичности на Северном 
Кавказе.

Дальнейшее системное осмысление единства поли-
этничного регионального сообщества позволило наше-
му исследовательскому коллективу «ввести в научный 
оборот понятие «многоуровневая идентичность», уста-
новить взаимодействие этнической, региональной, на-
циональной, цивилизационной и геополитической иден-
тичностей по принципу взаимной дополнительности; до-
казать, что идентичность несет в себе большой социаль-
ный потенциал» [13].

В рамках современной, постнеклассической науки 
в процессе перехода от вопросов онтологии к гносео-
логическим и аксиологическим смыслам идентичности 
нами исследуется проблема укрепления общероссий-
ской национальной идентичности на Северном Кавка-
зе. С этой целью осмысливаются вопросы макрорегио-
нальной идентичности на другом социокультурном уров-
не бытия Северного Кавказа в новой реальности [14].

Несмотря на этническое многообразие и многообра-
зие этнических идентичностей, народы Северного Кав-
каза являются носителями ряда объединяющих духов-
ных и социокультурных ценностей, сполна непознанных 
и не используемых в практической /политической плос-
кости.

Следует отметить, что отношение к макрорегиональ-
ной идентичности на Северном Кавказе разное: от не-
приятия до желания познать и понять. Многие эксперты, 
опровергают реальное существование макрорегиональ-
ной идентичности на Северном Кавказе, руководству-
ясь подходом Б. Андерсона, считают ее «воображае-
мым сообществом», подобно тому как он рассматрива-
ет нацию: «это воображенное политическое сообщество, 
и воображается оно как что-то неизбежно ограниченное, 
но в то же время суверенное» [15, с. 30].

Что касается точки зрения самих кавказских наро-
дов, то на уровне самосознания каждый из них себя счи-
тает «кавказским» (но не северокавказским). Представ-
ляется, что мы получим экспертные ответы на эмпириче-
ские вызовы современности.

О ресурсном потенциале макрорегиональной 
идентичности на Северном Кавказе
В условиях новой реальности имеет место кризис иден-
тичности на индивидуальном и социальном уровнях, 
трансформируется ценностный социокультурный по-
тенциал. В науке предлагаются разные модели выхода 
из этого кризиса, порой взаимоисключающие друг друга. 
Представляется, что заслуживает внимания и поддержки 
мнение И. С. Семененко: «Кризис идентичности воспри-
нимается сегодня как норма. На путях его преодоления 
может формироваться открытая для социального взаи-
модействия идентичность развития, которая оказывается 
неисчерпаемым нематериальным ресурсом, источником 
роста человеческого потенциала…» [16, с. 24]. Совершен-
но справедливо отмечается важность и необходимость 
выявления «возможности использования идентичности 

как нематериального ресурса общественного развития, 
прояснить вопрос о природе механизмов, которые могут 
запускать и поддерживать позитивный потенциал поли-
тики идентичности» [17, с. 14].

Выявление и направление развития ресурсного по-
тенциала макрорегиональной идентичности на Север-
ном Кавказе, новых смыслов идентичности и объединя-
ющих идентификационных маркеров может способство-
вать разрешению целого ряда социально- политических, 
социокультурных и экономических проблем региона 
и страны.

Представляется, что в понимании социокультурно-
го феномена Кавказа и макрорегиональной идентично-
сти на Северном Кавказе важно учесть определенные 
исторические факты и попытаться объяснить культурно- 
цивилизационные трансформации, осуществляемые не-
которыми политиками под прикрытием модернизации 
в ряде случаев, разрушившие цивилизационные ценно-
сти кавказских народов.

Одним из ключевых вопросов для отечественного ис-
следователя является осмысление понимания сущности 
и функционирования макрорегиональной идентичности 
на Северном Кавказе в условиях современных вызовов. 
При этом важно руководствоваться тем, что «…любые 
представления об обществе и человеке должны учиты-
вать историческое развитие, целостность социальной 
жизни и включенность сознания в социальные процес-
сы» [18, с. 41–42]. Другими словами, переосмысление 
«точек- событий» в рамках исторической реконструкции, 
выявление новых социокультурных смыслов, соотнесе-
ние с текущими реалиями позволит обнаружить новые 
«точки роста» в макрорегиональной системе. Это очень 
сложно, поскольку в социальном настоящем кавказского 
и северокавказского сообщества сохранились лишь «об-
ломки и фрагменты исторического прошлого» (О. Н. Да-
мениа).

При определении параметров развития макрорегио-
нальной идентичности на Северном Кавказе в условиях 
современности наша исследовательская группа обра-
щает внимание на два обстоятельства. Первое –  пони-
мание значимости этнического фактора и ценностно-
го ресурса традиций, которые могут открыть новые го-
ризонты и возможности для инновационного развития 
российских регионов. Ценности нематериального эт-
нокультурного достояния и этнокультурных идентично-
стей в северокавказском пространстве осмысливают-
ся не только в целях сохранения и развития этнических 
культур. Представляется не менее важным, во‑первых, 
активное «включение» их в социальные процессы и об‑
щественное развитие региона и страны; во‑вторых, по‑
нимание эффективности работы социокультурных тра‑
диций на сплочение, единение региона и страны, а так‑
же на конструирование позитивной идентичности и укре‑
пление российской национальной идентичности.

Второе обстоятельство связано с пониманием смыс-
ла и роли социокультурных практик. Признавая суще-
ствование в жизни множества социокультурных практик 
(от культурных и социальных до политических, религи-
озных и т.д.), вступающих в сложные взаимоотноше-
ния, следует нацелить их на формирование, выявление 
и возможности использования ресурсного потенциала 
макрорегиональной идентичности, определение новых 
форм и путей воздействия на консолидацию российско-
го общества.

Содержательные компоненты макрорегиональной 
идентичности на Северном Кавказе, обладающие цен-
ностным социокультурным потенциалом, должны найти 
место и в политике идентичности, и политике развития. 
Представляется, что именно социокультурные практики 
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могут и должны разработать концепцию развития макро-
региональной идентичности на Северном Кавказе, ос-
нованную на следующих ключевых элементах: политики 
идентичности, стратегических целях политики развития 
и потребностях региона.

Литература
1. Историческая и этнокультурная тематика в учеб-

ном, научном и общественно- политическом дис-
курсе Северного Кавказа / Под ред. В. А. Тишкова; 
составитель Б. А. Синанов, В. В. Тишков. –  Москва: 
ИЭА РАН, 2021. –  311 с.

2. Кузнецова О. Альтернативные подходы к определе-
нию роли макрорегионов России в системе государ-
ственного управления // Федерализм. 2019. № 4 –  
С. 112–125.

3. Ермаченко Ф. М. Исследование функциональности 
макрорегионов Российской Федерации // Междуна-
родный научно- исследовательский журнал. –  Екате-
ринбург, 2020. № 9 (99). Часть 1. –  С. 168–171.

4. Жаде З. А. Макрорегиональная идентичность в си-
стеме нематериальных ресурсов развития террито-
рий // Государственное и муниципальное управле-
ние. Ученые записки. 2024. № 3. –  С. 252–259.

5. Шадже А.Ю., Шеуджен Э. А. Северокавказское об-
щество: опыт системного анализа / Под ред. Р. Д. Ху-
нагова. –  М., 2004. –  216 с.

6. Семененко И. С. Цивилизационная идентичность 
в повестке политики идентичности: меняющийся 
миропорядок и российские приоритеты // Государ-
ственное управление. Электронный вестник. 2024. 
№ 104 (S). –  С. 79–87. –  URL: https: // spajournal.ru/
index.php/spa/article/view/1712. (дата публикации: 
12.08.2024).

7. Темботов А. К. Как сохранить биоразнообразие гор-
ного Кавказа? // Вестник РАН. –  М., 1998. Т. 68. № 8. 
С. 741–745.

8. Шадже А.Ю., Дамениа О. Н. Динамика социокуль-
турных трансформаций на Северном Кавказе //
Социально- гуманитарные знания. –  М., 2002. № 5. –  
С. 59–71.

9. Дмитриев А. В. Предисловие // Очерки кавказской 
культуры. Майкоп: редакционно- издательский от-
дел Адыгейского государственного университета. –  
Майкоп, 2001. –  С. 8–11.

10. Тхагапсоев Х. Г. Кавказская идентичность в процес-
сах современной российской трансформации // На-
учная мысль Кавказа. 2007. № 1. –  С. 32–41.

11. Дамениа О.Н.К проблеме идентификации кавказ-
ской культуры // Вестник Адыгейского государ-
ственного университета. 1998. № 1. –  С. 55–60; Он 
же: Кавказская идентичность перед лицом ново-
го глобального вызова: проблемы и перспективы // 
Власть. 2014. Том. 22. № 11. –  С. 30–34.

12. Шадже А. Ю. Роль этнического фактора в миротвор-
ческом процессе (на примере Кавказа) // Мир и Рос-
сия на пороге XXI века: Вторые Горчаковские чтения 
МГИМО МИД России (23–24 мая 2000 г.) –  М.: «Рос-
сийская политическая энциклопедия» (РОССПЭН), 
2001. –  С. 185–191.

13. Многоуровневая идентичность / З. Жаде, Е. Куква, 
С. Ляушева, А. Шадже. –  М.: Российское философ-
ское общество. Майкоп: ООО «Качество», 2006. –  
245 с.

14. Российская идентичность на Северном Кавказе / 
З. Жаде, Е. Куква, С. Ляушева, А. Шадже // Под общ. 
ред. А. Ю. Шадже. –  М.: Социально- гуманитарные 
знания; Майкоп: ООО «Качество», 2010. –  248 с.

15. Андерсон Б. Воображаемые сообщества. Размыш-
ления об истоках и распространении национализ-
ма / Пер. с англ. В. Николаева; Вступ. Ст. С. Бань-
ковской. –  М.: «КАНОН-пресс- Ц», «Кучково поле», 
2001. –  288 с.

16. Семененко И. С. Идентичность как ресурс обще-
ственного развития // Идентичность: личность, об-
щество, политика. Новые контуры исследователь-
ского поля / Отв. ред. И. С. Семененко / ИМЭМО 
РАН. –  М.: Издательство «Весь мир», 2023. –  С. 18–
26.

17. Семененко И. С. Идентичность в мейнстриме поли-
тической науки и в фокусе публичной политики // 
Идентичность: личность, общество, политика. Но-
вые контуры исследовательского поля / отв. ред. 
И. С. Семененко / ИМЭМО РАН. –  М.: Издательство 
«Весь мир», 2023. –  С. 9–16.

18. Степин В. С. Генезис социально- гуманитарных наук 
(философский и методологический аспекты) // Во-
просы философии. –  2004. –  № 3. –  С. 37–43.

MACROREGIONAL IDENTITY IN THE 
NORTH CAUCASUS: AN EXPERIENCE OF 
CONCEPTUALIZATION 11

Shadzhe A.Yu.
Adyghe State University

The article analyzes the relevance of the problem of identity in the 
context of changes in the modern socio- political situation in Russia 
and in the world. It provides a rationale for the choice of theoretical 
and methodological foundations –  an interdisciplinary approach –  
for the conceptualization of macro- regional identity in the North 
Caucasus. Revealing the content of the controversial concepts of 
«macroregion» and «macroregional identity», which have integra-
tive characteristics, the specificity of the North Caucasian society 
is brought to light, and the cultural and civilization basis for the for-
mation of macro- regional identity in the North Caucasus is analyz-
ed. In the conceptual justification of the unity of the North Cauca-
sian community and socio- cultural processes, the author refers to 
certain social foundations of a multi- ethnic society. Conceptualiza-
tion of macro- regional identity in the North Caucasus is carried out 
by using the basic categories of «Caucasian culture», «Caucasian 
identity», «Caucasian civilization», which are debatable, but provide 
understanding of the unity of the socio- cultural space of the macro- 
regional North Caucasian system. The author notes that one of the 
key issues of the study is the identification of the resource potential 
of macro- regional identity and its transfer into practice. A conclu-
sion is made about the possible parameters of the development 
of macro- regional identity in the North Caucasus in modern condi-
tions, paying attention to the harmonious agreement between tradi-
tions and innovations in the process of their interaction and to the 
strengthening of the role of socio- cultural practices in identifying the 
new forms and ways of influencing the consolidation of the Russian 
society.

Keywords: macro- region, macro- regional identity, poly-ethnicity, 
conceptualization, Russian national identity, new challenges, con-
solidation, identity policy, interdisciplinarity.
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СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. СОЦИАЛЬНЫЕ 
ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Компонент «Общественное голосование» Платформы обратной связи 
(ПОС) как объект доверия региональных операторов и инструмент 
взаимодействия власти и населения

Алексеев Михаил Сергеевич,
аспирант кафедры социологических наук Кемеровского 
государственного университета
E-mail: amscocacola@mail.ru

«Общественное голосование» является одним из компонентов 
Платформы обратной связи (ПОС) –  первым общефедераль-
ным сервисом для подачи обращений и других форм взаимо-
действия с населением. В статье проводится анализ резуль-
татов внедрения компонента «Общественное голосование» 
через призму доверия региональных операторов. Использует-
ся авторская модель анализа факторов доверия к интернет- 
сервису, построенная на основе методологии теории раци-
онального выбора, теории доверия как инкапсулированного 
интереса Рассела Хардина и концепции доверия Петра Штомп-
ки. Эмпирическую базу исследования составили норматив-
но правовые акты, результаты медиаанализа и экспертного 
опроса. Делается вывод, что компонент имеет потенциал стать 
драйвером цифровой трансформации и центральным звеном 
экосистемы цифровых госкоммуникаций. Одним из условий 
успешного внедрения «Общественного голосования» и ПОС 
в целом автор видит в конструировании федеральными опе-
раторами доверия к платформе со стороны региональных опе-
раторов.

Ключевые слова: Платформа обратной связи, ПОС, доверие, 
взаимодействие власти и населения, «Общественное голосо-
вание», внедрение цифровых платформ.

Введение
Цифровизация государственного управления является 
одним из стратегических направлений развития россий-
ского государства и построения цифровой экономики [1]. 
Создание единого окна цифровой обратной связи между 
властью и населением определено одной из задач фе-
дерального проекта «Цифровое государственное управ-
ление» [2]. Помимо строго формализованной функции 
цифровизация ориентирует «сетевых граждан» на новые 
активности и приемы социально- политической коммуни-
кации власти и населения. Для реализации этой задачи 
была разработана и продолжает развиваться Платформа 
обратной связи (ПОС), которая призвана стать общефеде-
ральным сервисом для подачи обращений и других форм 
взаимодействия органов власти с населением.

Запрос органов публичного управления на внедре-
ние многофункциональных цифровых сервисов обрат-
ной связи обусловлен необходимостью расширения об-
щественного участия в управлении и конструирования 
доверительных отношений между властью и населени-
ем [3, c. 27]. Эта потребность согласуется с принципами 
концепции менеджмента публичных ценностей (public 
value management), в которой гражданин рассматрива-
ется не как безынициативный клиент, а как полноценный 
актор политического поля, который помимо персональ-
ных представляет также интересы консолидированно-
го сообщества. По мнению ряда российский исследова-
телей, ввиду чрезмерного доминирования государства 
в публичной сфере и недостаточной согласованности 
действий гражданских активистов, вопрос актуальности 
применения этого подхода в государственном управле-
нии остро стоит перед российским обществом [4, с. 325].

Внедрение доступных и комфортных для пользовате-
ля сервисов обратной связи способствует наметившему-
ся этапу перехода от политики выгрузки открытых данных 
о работе государства к реальным формам транспарент-
ности власти [5]. Результативное функционирование об-
щефедеральной платформы обратной связи позволяет 
повысить открытость ситуации в регионах для федераль-
ного центра, что должно быть особенно востребовано для 
крупного федеративного государства. Подобные цифро-
вые платформы также способны предоставлять огром-
ное количество данных, которые могут способствовать 
улучшению качества управленческих решений на разных 
уровнях управления и этапах управленческого цикла.

Переход платформы из опытной эксплуатации в ре-
жим полноценного функционирования сталкивается 
с некоторыми трудностями, что, в частности, прояв-
ляется в существенно неравномерном объёме её вне-
дрения в субъектах РФ. В регионах ПОС сталкивается 
с конкурирующими региональными сервисами обратной 
связи и недостаточным участием граждан [6]. Вместе 
с тем успешность продвижения ПОС зависит не толь-
ко от действий федеральных властей, но и от особен-
ностей её восприятия («понимания») региональными 
операторами, являющимися полноценными акторами 
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внедрения со своими интересами и отношением к плат-
форме. Это диктует потребность в применении органами 
власти и исследователями нестандартных методов по-
иска и анализа факторов, препятствующих внедрению 
интернет- сервиса.

Платформы обратной связи часто рассматриваются 
как инструмент конструирования доверительных отно-
шений в системе отношений «власть- население», одна-
ко сами редко анализируются как содержательный объ-
ект доверия. Конечным субъектом доверия ПОС явля-
ются пользователи (население), однако её эффективное 
внедрение также требует доверия региональных опера-
торов. Цель статьи –  анализ практических результатов 
внедрения компонента «Общественное голосование» 
Платформы обратной связи (ПОС) через призму дове-
рия региональных операторов.

Методы и материалы
Исследование построено вокруг гипотезы ключевого вли-
яния доверия региональных операторов к Платформе об-
ратной связи на результаты её внедрения в отдельных ре-
гионах и стране в целом. Под операторами мы понимаем 
ответственных за внедрение представителей региональ-
ной власти, а также лиц, непосредственно работающих 
с платформой. С учётом специфики организации регио-
нальной власти интересы вторых (исполнителей) по вне-
дрению платформы должны быть как минимум частично 
инкапсулированы в интересы первых (представителей 
власти), что позволяет рассматривать их как некий еди-
ный субъект, отличный от представителей федеральной 
власти и конечных пользователей платформы.

В статье используется авторская модель анализа 
факторов доверия пользователей к интернет- сервису [7], 
построенная на основе методологии теории рациональ-
ного выбора Джеймса Коулмена [8, p. 119–503], теории 
доверия как инкапсулированного интереса Рассела Хар-
дина [9] и концепции доверия Петра Штомпки [10]. Под 
доверием понимается социальное действие, актуализи-
рующее риск (ставку доверия), направленное на получе-
ние определенного позитивного результата (выигрыша 
доверия), обоснованного сформированными (рассчитан-
ными) ожиданиями от неопределённых действий других 
людей. Авторская модель выделяет три группы факто-
ров доверия: 1) факторы оценки выигрыша; 2) факторы 
оценки ставки; 3) факторы оценки надёжности объекта 
доверия. Обоснование доверия оператора к платформе 
представляется как теоретический акт расчёта доверия, 
включающий оценку всех трёх групп факторов.

Основой функционирования Платформы обратной 
связи является техническая система. Хотя феномен до-
верия к технике активно изучался со второй половины 
XX века и по-прежнему вызывает широкий интерес [11, 
c. 43], в научной литературе не существует единой по-
зиции относительно допустимости рассмотрения тех-
нических систем как объекта доверия. На наш взгляд, 
природа и сущность доверия носят исключительно со-
циальный характер. Однако, мы согласны с позицией 
П. Штомпки, по которой любую сложную систему мож-
но рассматривать как объект доверия, если её создание 
или работа зависит от действия отдельных людей [10, 
с. 123]. В статье мы рассматриваем платформу как соци-
отехническую систему, обоснование ожиданий от рабо-
ты которой пользователь может свести к действиям хоть 
и, как правило, неконкретных, но определённых людей.

Эмпирическую базу исследования составили: 1) нор-
мативно правовые акты, регулирующие внедрение Плат-
формы обратной связи; 2) результаты рейтингования ре-
гионов по внедрению Платформы обратной связи, про-

водимого Минцифрой РФ; 3) результаты медиаанализа 
внедрения Платформы обратной связи на территории 
Кемеровской области –  Кузбасса за период с января 
по июнь 2024 г. Дополнительным источником информа-
ции послужил экспертный опрос, проведённый методом 
анкетирования в августе 2024 г. (n=41 чел.). Экспертами 
стали лица, принимавшие участие в апробации Плат-
формы обратной связи с 2021 по 2024 гг. из 8 россий-
ских федеральных округов.

Компонент «Общественное голосование» ПОС как 
инструмент взаимодействия власти и населения
Платформа обратной связи построена на экосистеме 
Единого портала государственных и муниципальных ус-
луг и включает четыре компонента: работа с сообщени-
ями и обращениями; работа с сообщениями из открытых 
источников («Инцидент Менеджмент»); «Госпаблики» 
и «Общественное голосование» (далее –  «ОГ»). Основной 
функционал отдельных компонентов платформы пред-
ставлен в таблице 1.

Таблица 1. Функционал компонентов Платформы обратной связи

Компонент Основной функционал

Работа с сообщениями и об-
ращениями

Прием и работа с сообщени-
ями, обращениями граждан 
и юридических лиц, поступа-
ющих непосредственно через 
платформу

Работа с сообщениями из от-
крытых источников («Инци-
дент Менеджмент»)

Выявление, регистрация и ра-
бота с сообщениями из соци-
альных сетей и мессенджеров

«Госпаблики» Автоматизация и стандартиза-
ция информирования граждан 
через официальные страницы 
органов публичной власти

«Общественное голосование» Выявление мнения жителей 
и участие населения в управ-
лении

Все компоненты ПОС направлены на организацию 
взаимодействия власти и населения, однако они пре-
доставляют разные возможности для интеракции и вов-
лечения населения в процессы управления. Е. Г. Смо-
лина выделяет четыре уровня взаимодействия власти 
и населения: 1) уровень информирования; 2) уровень 
консультирования; 3) уровень партнерства; 4) уровень 
гражданского управления [12, с. 155]. Именно компонент 
ОГ в первую очередь направлен на реализацию форм 
взаимодействия, характеризующихся высокой степенью 
активности и глубины участия граждан, которые можно 
отнести к уровням партнерства и гражданского участия. 
При этом в информационном пространстве и научной 
литературе компонент ОГ несправедливо обделён вни-
манием, при описании ПОС он либо не упоминается, ли-
бо подаётся как второстепенный элемент.

На данный момент компонент ОГ содержит 9 основ-
ных модулей, созданных для организации мероприятий 
взаимодействия с населением (таблица 2). Модули пре-
доставляют возможности по проведению мероприятий 
обратной связи, которые отличаются целевым назна-
чением, уровнем стандартизации при конструировании 
форм для заполнения и деталями алгоритма реализации 
процесса.
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Таблица 2. Модули компонента «Общественное голосование»

Модуль компо-
нента ОГ

Уровень стандарти-
зации формы и ал-

горитма

Целевое назначение

Опросы Низкий Сбор мнений и оцен-
ка; исследование

Обсуждения Средний Сбор мнений и оцен-
ка

Прямые линии Средний Информирование 
о мероприятии; 
проведения прямых 
эфиров и сбор во-
просов

Инициативные 
проекты

Высокий Информирование 
о мероприятии; сбор 
мнений и оценка

Общественные 
обсуждения 
и публичные слу-
шания

Высокий Информирование 
о мероприятии; сбор 
мнений

Рейтингование 
проектов

Высокий Информирование 
о мероприятии; 
приём объектов для 
оценки; принятие 
решения

Голосования 
по проектам

Высокий Информирование 
о мероприятии; при-
нятие решения

Голосования 
по объектам бла-
гоустройства

Высокий Информирование 
о мероприятии; 
приём объектов для 
оценки; принятие 
решения

Голосования 
по объектам 
благоустройства 
ФКГС

Высокий Информирование 
о мероприятии; 
приём объектов для 
оценки; принятие 
решения

Наибольшую свободу предоставляет модуль «Опро-
сы», его функционал схож с базовыми возможностями 
специализированных платформ для проведения соци-
ологических исследований и может быть использован 
для разных сценариев: от сугубо развлекательных до ис-
следовательских. Модуль «Обсуждения» обладает не-
сколько усечённым функционалом и подходит для сбо-
ра мнений о конкретных управленческих инициативах, 
проектах нормативно правовых актов и т.п. Сильно вы-
деляется из общей массы модуль «Прямые линии», он 
позволяет информировать пользователей о проведении 
прямых эфиров с представителями органов власти, со-
бирать вопросы и смотреть трансляции через интерфейс 
платформы. Полученные через модуль вопросы к пря-
мой линии система передаёт в компонент работы с со-
общениями и обращениями. Вероятно, архитекторы от-
несли этот модуль к компоненту «ОГ» поскольку подраз-
умевается, что вопросы граждан к прямой линии должны 
определять её содержание.

Остальные перечисленные в таблице модули харак-
теризуются узко специализированной направленностью 
и высокой степенью унификации проводимых с их по-
мощью мероприятий. Выделение большого количества 
таких модулей связано с желанием архитекторов оциф-
ровать стандартизированные процессы обратной свя-

зи, имеющие нормативно- правовые основания и огра-
ничения. Например, модуль «Общественные обсужде-
ния и публичные слушания» создан для реализации 
права граждан на общественный контроль посредством 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов 
по вопросам местного значения. Базовые требования 
к организации этого мероприятия, отступление от ко-
торых невозможно, закреплены в Федеральном законе 
«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» [13], а применительно 
к использованию для этих целей Платформы обратной 
связи конкретизированы в Правилах, утверждённых По-
становлением Правительства РФ от 3 февраля 2022 г. 
№ 101 [14]. Поскольку законодательство задаёт строгие 
рамки организации процесса, создание отдельного мо-
дуля для проведения общественных обсуждений и пу-
бличных слушаний выглядит вполне обоснованным. Как 
и многие другие мероприятия модулей компонента ОГ, 
общественные обсуждения часто проходят параллельно 
в офлайн и онлайн форматах, происходит столкновение 
форматов и форм традиционной и сетевой коммуника-
ции [15], которые могут находится в отношениях опреде-
ленной конкуренции.

Таким образом, компонент ОГ предоставляет ши-
рокий функционал, который с одной стороны позволя-
ет оптимизировать и повысить доступность стандарти-
зированных процессов обратной связи за счёт цифро-
визации, а с другой стороны позволяет проводить уни-
кальные мероприятия, сложно реализуемые в офлайн- 
формате. Все модули компонента направлены на выяв-
ление мнения граждан и могут быть использованы для 
разных форматов вовлечения населения в управление 
и для легитимации управленческих решений. Однако 
отметим, что в отличие от компонентов, созданных для 
работы с сообщениями и обращениями, все активности 
компонента ОГ инициируются исключительно уполномо-
ченными лицами органов власти, что проявляет некую 
степень опциональности участия население в процес-
сах управления государством и отсутствие инструмен-
тов для мобилизации инициатив или активностей снизу- 
вверх. Перспективным видится возможность создания 
на ПОС возможности объединения граждан в группы для 
самостоятельного инициирования проектов и внесения 
«общественных заготовок» законодательных инициатив.

Внедрение компонента «Общественное 
голосование»
Анализ документов. Оценка эффективности внедрения 
Платформы обратной связи требует понимания того, ка-
кие цели ставились архитекторами при разработке и пе-
ред началом внедрения платформы. Одним из правовых 
оснований общефедерального внедрения платформы 
является Перечень поручений Президента по итогам за-
седания Совета по развитию местного самоуправления 
30 января 2020 года [16]. В соответствии с п. 3 документа 
Правительству РФ совместно с регионами и АНО «Диа-
лог» необходимо было предусмотреть разработку и ис-
пользование единой цифровой платформы обратной 
связи. По смыслу Поручения ПОС должна была стать 
универсальной общефедеральной цифровой платформой 
обратной связи с одинаковым пользовательским интер-
фейсом и стандартами работы операторов.

В Постановлении Правительства РФ от 16.11.2020 
№ 1844 [17] были установлены плановые показатели 
эффективности деятельности Центров управления ре-
гионами (ЦУР), достижение значительной части из них 
зависит от результатов внедрения Платформы обрат-
ной связи. Из них два показателя (в ред. от 09.12.2023) 
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прямо связаны с компонентом ОГ: «доля публичных слу-
шаний, проведённых с использованием платформы об-
ратной связи» и «доля решений, принятых с участием 
жителей субъекта через платформу обратной связи». 
К 2030 г. значение первого показателя должно состав-
лять не менее 80%, а значение второго –  100%. Таким 
образом, с точки зрения авторов документа все опро-
сы, обсуждения, голосования и другие формы выявле-
ния мнения населения, результаты которых планирует-
ся использовать как основание для принятия решений, 
должны проводиться с использованием ПОС. Это долж-
но способствовать обеспечению равных возможностей 
для участия жителей в подготовке и принятии управлен-
ческих решений.

Более детальные и динамичные показатели эффек-
тивности внедрения платформы можно обнаружить 
в рейтингах субъектов РФ по внедрению ПОС, ежеме-
сячно публикуемые на сайте Минцифры России с апреля 
2023 года [18]. По их данным за 2023 г. в мероприятиях 
«ОГ» приняло участие 7,3 млн уникальных пользовате-
лей, что можно назвать значительным достижением. Од-
нако возникает вопрос, сколько из этих пользователей 
приняли участие исключительно в голосовании по проек-
ту «ФКГС». Продвижение проекта имело определённый 
успех, хоть и во многом обусловленный мобилизацией 
регионального и местного административного ресурса, 
вызванной бдительным контролем над соблюдением фе-
деральных рекомендаций и требований [19]. В рейтинге 
за июль 2023 г., который был сформирован после окон-
чания голосований по проектам «ФКГС», показатель 
активности составлял уже 5,7 млн уникальных пользо-
вателей, что составляет 78% от итоговых результатов 
года. По результатам 2 месяцев 2024 г. количество уни-
кальных пользователей составило всего 150 тыс., а уже 
в следующем месяце превысило 3,4 млн (основной пери-
од голосования прошёл вместе с выборами Президента 
РФ с 15 по 17 марта 2024 г.). Это подтверждают тезисы 
о том, что административный ресурс способен играть су-
щественную роль во внедрении платформы, а голосова-
ния «ФКГС» являются локомотивом достижения показа-
телей эффективности применительно к компоненту ОГ.

Результаты рейтинга за 2023 г. также свидетельству-
ет о серьёзном разрыве в уровне внедрения ПОС в субъ-
ектах РФ и в особенности компонента ОГ. Для примера, 
у лидера рейтинга по внедрению компонента ОГ –  Ка-
лужской области 7% населения старше 14 лет приняли 
участие в мероприятиях в качестве уникальных пользо-
вателей, тогда как у аутсайдера рейтинга –  Республики 
Ингушетии –  менее 1%. А значение другого показате-
ля –  доля публичных слушаний, проведённых с исполь-
зованием ПОС, варьируется максимально широко –  от 0 
до 100%.

Остановимся на внедрении компонента «ОГ» в от-
дельном субъекте –  Кемеровской области –  Кузбас-
се. По показателям рейтинга внедрения компонента 
Кузбасс является уверенным середнячком: по итогам 
2023 г. Кузбасс занимал 39 позицию в рейтинге внедре-
ния компонента ОГ, а на май 2024 г. –  36. Более подроб-
ный анализ показателей рейтинга и практический опыт 
автора позволяют выделить несколько трендов внедре-
ния платформы в регионе:

1) все исполнительные органы субъекта и органы 
местного самоуправления подключены к ПОС в части 
проведения мероприятий компонента «ОГ». Большин-
ство из органов создавали хотя бы одну активность 
на платформе, более активны в этом органы местного 
самоуправления;

2) наблюдается рост количественных показателей 
внедрения компонента, однако проведение большинства 

мероприятий не сопровождается реальным вовлечени-
ем населения. Так, по состоянию на июль 2024 г., на тер-
ритории субъекта в 90% опросах, проведенных с помо-
щью модуля компонента «ОГ», принимает участие менее 
30 человек, а в более половины из них не принял участие 
ни один пользователь;

3) как и в случае общероссийских показателей, голо-
сование по проектам «ФКГС» является модулем с наи-
большей вовлеченностью пользователей. Некоторым 
проведённым мероприятиям модуля «Опросы» также 
удалось собрать несколько тысяч участников, что сви-
детельствует о том, что при должном продвижении ме-
роприятия компонента могут охватывать большую ауди-
торию.

Таким образом, большинство мероприятий компонен-
та «ОГ» проводятся скорее для выполнения формальных 
показателей. Это во многом обусловлено внедрением 
платформы сверху вниз посредством административно-
го давления. Минцифры РФ ставит задачи по внедрению 
платформы регионам, которые, не желая замыкать фе-
деральные рейтинги, транслируют задачи на свои испол-
нительные органы и органы местного самоуправления. 
По итогу, достижение абстрактных числовых показате-
лей внедрения платформы возлагают на рядовых ис-
полнителей, которые, как правило, относятся к ним как 
к поступившим извне опциональным задачам, не свя-
занным с деятельностью их органа, что приводит к до-
минированию формального подхода при их выполнении. 
Если сотрудники будут ориентироваться исключительно 
на количество проведённых мероприятий или привле-
ченных пользователей, качество выполнения задач мо-
жет пострадать, а действия по их достижению, вероятно 
будут основаны на имитационных практиках, в которых 
реальные значения и смыслы подменяются формальным 
воспроизведением процедур, позволяющим за счёт ал-
горитмизации упростить достижение показателей [20].

Медиааналитика. Массовое внедрение современной 
цифровой платформы труднодостижимо без её продви-
жения в пользовательской среде через интернет- СМИ 
и в особенности социальные сети. Перед изложением 
результатов медиаанализа обозначим способы, с по-
мощью которых пользователь может узнать о проведе-
нии мероприятия компонента «ОГ». Во-первых, пользо-
ватель может ознакомиться со списком доступных для 
прохождения мероприятий через сайт ПОС (https://pos.
gosuslugi.ru/lkp), перейдя по одному из виджетов «Вы-
сказать мнение», которые размещены на сайтах и офи-
циальных страницах в социальных сетях всех органов 
публичной власти, или в мобильном приложении «Го-
суслуги Решаем вместе». Отметим, что эти способы ско-
рее рассчитаны на аудиторию, использующую сервисы 
Единого портала госуслуг или официальные источники 
информации о деятельности органов власти, и испыты-
вающую по отношению к ним базовый уровень доверия. 
Во-вторых, пользователь может перейти по ссылке, ве-
дущей к конкретному мероприятию «ОГ», которая может 
быть распространена через любой цифровой канал пе-
редачи информации. Такой способ позволяет привлечь 
аудиторию, заинтересованную участвовать в отдельном 
мероприятии, даже если она не знакома с функциона-
лом «ПОС» и не получает информацию через офици-
альные источники.

Для медиаанализа использовалась автоматизиро-
ванная система мониторинга СМИ и социальных сетей 
«Медиалогия» (http://www.mlg.ru/), позволяющая прово-
дить поиск и анализ сообщений (публикаций, коммен-
тариев и др.) за заданный период по широкому кругу 
информационных объектов [21, с. 58]. Для анализа сооб-
щений с упоминанием Платформы обратной связи был 
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выбран шестимесячный период с 1 января по 30 июня 
2024 г., поиск был ограничен региональным информаци-
онным пространством Кузбасса. Исходя из ограничений 
системы анализ поводился отдельно для СМИ и соци-
альных медиа.

Всего за заданный период в интернет- СМИ было опу-
бликовано 415 сообщений (оригинальных –  199) с упо-
минанием Платформы обратной связи. Для оценки 
этих показателей мы сравнили их с показателями упо-
минаемости региональной Платформы обратной связи 
«Кузбасс Онлайн», имеющей пересекающийся с ПОС 
функционал: за аналогичный период было опублико-
вано 1810 сообщений (оригинальных –  1235). Таким 
образом, количество сообщений с упоминанием реги-
ональной платформы превысило количество сообще-
ний с упоминанием ПОС в 4 раза, а если брать только 
уникальные сообщения –  в 6 раз. Это свидетельствует 
о наличии конкуренции между Платформами обратной 
связи в региональном информационном пространстве. 
Для анализа содержания были выделены и рассчитаны 
категории сообщений с упоминанием в СМИ Платформы 
обратной связи (таблица 3). Более половины сообщений 
(53%) посвящены проекту «ФКГС», 28% компоненту ра-
боты с сообщениями и обращениями, 7% –  голосованию 
за «культурную столицу» (ещё один федеральный про-
ект). Функционал модуля «ОГ» освещается в 4% сооб-
щений, а продвижение региональных и муниципальных 
мероприятий компонента лишь в 3%. Таким образом, 
исключая продвижение федеральных проектов, при ос-
вещении в СМИ компоненту «ОГ» отводится второсте-
пенная роль.

Таблица 3. Содержание сообщений в СМИ с упоминанием ПОС 
(Кузбасс)

Категория Количество сооб-
щений

% сооб-
щений

Приглашение к участию и ос-
вещение результатов проекта 
«ФКГС»

218 53%

Обзор и продвижение компо-
нента работы с сообщениями 
и обращениями

116 28%

Продвижение федерального 
голосования за культурную сто-
лицу 2026 г.

28 7%

Обзор функционала модуля 
«ОГ»

15 4%

Продвижение регионального 
или муниципального мероприя-
тия компонента «ОГ»

14 3%

Другое 17 4%

Более детальный и структурированный анализ сооб-
щений система «Медиалогия» позволяет провести в со-
циальных медиа. Всего за 6 месяцев в социальных сетях 
и мессенджерах было опубликовано 15089 сообщений 
с упоминанием ПОС. Общее количество просмотров –  
1,7 млн, а коэффициент вовлеченности (ER) составил 
1,8%. Это относительно невысокие значения медиа пока-
зателей, свидетельствующие о неэффективном продви-
жении и отсутствии интереса пользователей. Отметим, 
что большую вовлеченность, как правило, показывали 
уникальные публикации с описанием того, как пользова-
тели могут конкретно повлиять на управленческие про-

цессы или решение какой-либо проблемы. Например, 
в случае распространения публикаций о предстоящем 
голосовании по проекту «ФКГС» в городских сообще-
ствах, такие сообщения содержали перечень объектов 
доступных для голосования в конкретном муниципали-
тете, а не только призыв ознакомиться с этим списком 
на самой платформе.

Более 90% сообщений опубликовано на официаль-
ных страницах и, очевидно, было автоматизировано 
распространено через компонент ПОС «Госпаблики». 
Этот тезис также подтверждает большое количество 
неуникальных и неадаптированных публикаций, 78% 
сообщений имеют более 100 дубликатов. Структура 
по цифровым площадкам: ВКонтакте –  82%; Одно-
классники –  15%; Телеграм –  3%. Распределение со-
общений по месяцам публикации неравномерное, 75% 
сообщений приходится на март-апрель (период прове-
дения «ФКГС»).

Для анализа содержания сообщений в социальных 
сетях использовался метод социально- сетевого анали-
за (Social Network Analysis). Массив всех сообщений был 
предварительно обработан и при помощи программно-
го пакета Gephi представлен в виде сети соупоминаний. 
Сеть соупоминаний –  это визуальное представление 
наиболее часто встречающихся слов вокруг выбранно-
го объекта анализа, связь которого с другими словами 
(узлами) определяется количеством их совместного упо-
минания в сообщениях. Сеть соупоминаний по объекту 
ПОС представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Сеть соупоминаний по объекту Платформа обратной 
связи (ПОС), 2024 г., построено в Gephi

Анализ сети соупоминаний показывает, что в соци-
альных сетях содержание и структура сообщений с упо-
минанием ПОС в целом соответствует ситуации в СМИ. 
Основные кластеры сети связаны с упоминанием про-
екта «ФКГС» (левый оранжевый) и компонента работы 
с сообщениями и обращениями (верхний фиолетовый). 
Также выделяется кластер упоминаний мобильного при-
ложения «Госуслуги Решаем вместе» (нижний зелёный). 
Наиболее устойчивая связь объекта с узлом «ЕПГУ» 
(не образует кластер) свидетельствует о том, что ПОС 
активно и открыто позиционируется как часть экосисте-
мы Единого портала государственных и муниципальных 
услуг.

Экспертный опрос. Результаты экспертного опроса 
подтверждают второстепенность внедрения компонен-
та «ОГ» по сравнению с другими компонентами ПОС. 
Экспертов попросили оценить по пятибалльной шкале 
три связанных с внедрением показателя в разрезе от-
дельных компонентов Платформы: 1) активность вне-
дрения и административного давления со стороны фе-
деральных властей; 2) заинтересованность во внедре-
нии со стороны региональной власти; 3) полезность для 
развития государственного и муниципального управле-
ния (таблица 4).
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Таблица 4. Экспертная оценка активности внедрения со стороны 
федеральной власти, заинтересованности региональных 
властей и полезности отдельных компонентов ПОС, среднее 
арифметическое (экспертный опрос, 2024 г., n=41)

Компонент Активность 
внедрения

Заинтере-
сованность 

региона

Полез-
ность

Работа с сообщени-
ями и обращениями

4,1 3,7 4,5

«Инцидент Менед-
жмент»

4,3 4,1 4,4

«Госпаблики» 4,5 3,9 3,7

«Общественное го-
лосование»

3,1 2,8 3,4

Компонент «ОГ» получил наименьшие оценки 
по всем пунктам, тогда как позиции по оценке показате-
лей других компонентов различались. Ниже всего экс-
перты оценили заинтересованность региона во внедре-
нии компонента «ОГ» (2,8 балла), что, вероятно, в том 
числе коррелирует с относительно меньшими активно-
стью и административным давлением со стороны феде-
ральных властей. Хотя оценки полезности компонента 
«ОГ» также получила наименьшую оценку в сравнении 
с другими компонентами платформы, подчеркнем, что 
разница в оценке этого показателя менее значительная. 
Также отметим, что эксперты, проживающие в регионах, 
в которых функционируют конкурирующие с ПОС регио-
нальные платформы обратной связи, оценивают полез-
ность компонента «ОГ» выше (3,6 vs 3,2). Это может сви-
детельствовать о признании экспертами уникальности 
функционала компонента.

Таблица 5. Топ‑10 факторов, препятствующих внедрению 
компонента «ОГ» (экспертный опрос, 2024 г., n=41)

Фактор препятствия Кол-во от-
ветов

Сложности с привлечением населения к участию 
в мероприятиях

21

Население несерьёзно подходит к участию в го-
лосованиях

19

Отсутствие компетенций по созданию активно-
стей у непосредственных операторов компонента

15

Функционала компонента недостаточно для каче-
ственного проведения голосований

13

Высокая нагрузка на сотрудников, ответственных 
за проведение голосований

11

Внешняя «навязанность» использования Плат-
формы

10

Платформа обладает неудобным интерфейсом 
или не эргономична

9

Отсутствие цифровой инфраструктуры в регионе 6

В регионе функционируют другие платформы 
обратной связи (конкурируют с ПОС)

5

Результаты голосований «связывают руки» орга-
нам власти

5

Среди факторов, отмеченных экспертами как пре-
пятствующие внедрению компонента «ОГ», можно вы-
делить три основные группы: 1) проблемы, связанные 
с привлечением и участием пользователей в мероприя-

тиях компонента; 2) проблемы, связанные с работой не-
посредственных операторов платформы; 3) проблемы, 
связанные с недостаточным функционалом и интерфей-
сом платформы (таблица 5).

Резюмируя анализ эмпирических данных, можно 
сделать следующие выводы по внедрению компонента 
«ОГ». Во-первых, несмотря на некоторое администра-
тивное давление со стороны федерального центра суще-
ствует серьёзный разрыв в уровне внедрения компонен-
та в регионах РФ. Во-вторых, компонент «ОГ» продви-
гается и воспринимается региональными операторами 
скорее как второстепенный элемент Платформы обрат-
ной связи. В-третьих, модуль голосования по проектам 
«ФКГС» является флагманом компонента, наиболее яр-
ко освещаемым в информационном пространстве и вно-
сящим основной вклад в рост количества пользователей 
компонента. В-четвертых, важными факторами, препят-
ствующими внедрению компонента, является низкая за-
интересованность региональных властей и сложности 
с привлечением населения к участию в мероприятиях.

Факторы доверия оператора к компоненту 
«Общественное голосование»

Сложности с внедрением любого цифрового продук-
та можно попытаться объяснить через призму доверия. 
Концептуализируя доверие как рациональное действие, 
появляется возможность рассмотреть любой интернет- 
сервис как объект дилеммы доверия. Хотя Платформа 
обратной связи является во многом уникальным серви-
сом, определение доверия к ней проходит на основании 
универсальных факторов расчёта доверия: факторов 
оценки выигрыша, факторов оценки ставки и факторов 
оценки надёжности. [7]. Далее мы выделим основные 
факторы доверия (недоверия), препятствующие внедре-
нию компонента «ОГ».

Факторы оценки выигрыша доверия. Отказ от актив-
ных действий по внедрению может быть обусловлен тем, 
что региональные операторы не обнаруживают выигры-
ша от использования платформы. Результаты эксперт-
ного опроса свидетельствуют о значимости этой группы 
факторов: 80% опрошенных (33 из 41) отметили, что, 
если исключить административное давление со сторо-
ны федерального центра, региональная власть скорее 
не заинтересована во внедрении компонента «ОГ» ПОС. 
Поскольку компонент «ОГ» находится в регионах в усло-
виях слабой конкуренции (либо полного её отсутствия), 
восприятие выигрыша будет основано на общем отно-
шении к необходимости организации обратной связи 
с населением. В отличие от компонента работы с сооб-
щениями и обращениями, компонент «ОГ», как правило, 
не имеет в регионах конкурентных сервисов со схожим 
функционалом (исключение составляют разве что раз-
личные опросные платформы, позволяющие провести 
некоторые аналоги мероприятий, реализуемых на боль-
шинстве модулей компонента «ОГ»).

Если операторы не обнаруживают пользы от органи-
зации обратной связи с населением, они не будут заин-
тересованы в использовании любой платформы, что яв-
ляется вопросом доверия власти населению, а не плат-
форме. Власти могут не только не видеть выигрыша 
от высокоуровневых форм взаимодействия с населени-
ем, но и рассматривать их организацию как угрозу сло-
жившейся системы управления. Г. Л. Кертман отмечает, 
что в условиях российской патерналистской политиче-
ской культуры, любое вовлечение населения в управле-
ние может рассматриваться, как признак неспособности 
власти самостоятельно справляться со своими задачами 
[22, с. 154]. Региональный чиновник может ожидать та-
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кой оценки от населения, собственного руководства или 
властей другого уровня.

С другой стороны, если органы власти заинтересо-
ваны во взаимодействии с населением, выигрыш от ис-
пользования Платформы вполне очевиден. По сравне-
нию с офлайн альтернативами, проведение мероприятий 
на цифровой платформе требует значительно меньше 
ресурсов и времени. Например, голосование по выбо-
ру объекта для благоустройства может быть проведе-
но на платформе силами одного специалиста за не-
сколько дней, тогда как организация этого мероприятия 
в офлайн, потребовала бы расходов, сравнимых с прове-
дением локальной избирательной кампании, а процеду-
ра подведения результатов значительно затянулась бы 
из-за необходимости подсчёта голосов. Для операто-
ров важным преимуществом использование ПОС мо-
жет является обязательная необходимость авторизации 
всех пользователей через ЕСИА (аккаунт на Госуслу-
гах) и возможность ограничить доступ к мероприяти-
ям в зависимости от регистрации по месту жительства 
и социально- демографических характеристиках пользо-
вателя. Это позволят минимизировать вероятность на-
круток и попадания в выборку аудитории не являющейся 
частью генеральной совокупности.

Факторы оценки ставки доверия. Среди факторов, 
препятствующих доверию компонента «ОГ», более явно 
выделяются факторы ставки доверия. Это осознанные 
оператором риски, актуализирующиеся из-за использо-
вания Платформы. Во-первых, можно отметить, что ин-
формация о результатах проведения мероприятий ком-
понента «ОГ», как минимум частично доступна для фе-
деральных органов власти. Результаты использования 
платформы могут подсветить некоторые местные про-
блемы или проявить нелестные оценки, что региональ-
ной властью может рассматриваться как существенная 
угроза собственной безопасности. Во-вторых, резуль-
таты общественных голосований могут рассматривать-
ся как «связывающие руки». Мнение населения может 
не совпадать с мнением власти и экспертов, противо-
речить бизнес- интересам или объективно расходиться 
с реальностью. Если есть потребность выявить мнение 
граждан по какому-либо вопросу, безопаснее будет про-
вести это в таких формах, где результаты никому не бу-
дут доступны, и в случае необходимости можно будет 
проигнорировать их или внести необходимую «коррек-
тировку».

В-третьих, для лиц, непосредственно работающих 
с платформой, создание активностей может являться 
относительно новой и сложной деятельностью, требу-
ющей значительных затрат времени и когнитивных уси-
лий. Как правило, обязанности по работе с компонентом 
«ОГ» возлагают на пресс- секретарей или специалистов, 
работающих с обращениями, тогда как проведение ме-
роприятий зачастую требует компетенций, основанных 
на отраслевых, юридических и социологических знани-
ях. Освоение новых компетенций, слабо связанных с ос-
новной деятельностью, может рассматриваться специ-
алистом как риск неоправданной потери времени, что 
приведёт к отказу от использования компонента в отсут-
ствие должного административного давления.

Факторы оценки надёжности объекта доверия. 
В обобщённом виде надёжность компонента «ОГ» ПОС 
представляет собой связанные с получением выигры-
ша и оправдания ставки доверия, позитивные ожидания 
от использования интернет- сервиса, которые основаны 
на субъективном знании о его сущности и работе. Осно-
ванием позитивных ожиданий от любого объекта дове-
рия являются оценка инструментальных и мотивацион-
ных аспектов надёжности отдельных людей [10, p. 54]. 

Для региональных операторов ожидания от Платформы 
будут зависеть от действий двух групп акторов –  феде-
ральных операторов и пользователей (населения).

В обобщённом виде федеральные операторы явля-
ются верхнеуровневыми пользователями, обладающими 
наибольшими правами и определяющим правила игры. 
Как отмечает Рассел Хардин, зависимость и неравные 
полномочия разумно обосновывают презумпцию отсут-
ствия доверия [10, p. 102]. Преодоление презумпции за-
трудняется в случае отсутствия прозрачности и наличия 
сложностей с оценкой мотивационного аспекта надёж-
ности субъекта, что часто характерно для диспозиции 
политических отношений. Как упоминалось выше, для 
региональных операторов использование Платформы 
может актуализировать риски, связанные с доступно-
стью информации для федеральных акторов и обнаже-
нием региональных или организационных проблем. Сте-
пень влияния этого фактора на расчёт доверия будет 
зависеть от того, как субъект доверия будет представ-
лять себе обобщённые интересы федеральных операто-
ров, которые, очевидно, могут не совпадать с его инте-
ресами. Отсутствие осознания инкапсуляции интересов 
федеральных и региональных операторов будет препят-
ствовать доверию Платформе. Таким образом, оценка 
надёжности федеральных агентов скорее всего будет 
основана на мотивационном аспекте. При этом доверие 
к Платформе требует согласования интересов между 
всеми участниками и посредниками внедрения: от фе-
деральных акторов до рядовых исполнителей.

В оценке надёжности пользователей сложно выде-
лить доминирование мотивационного или инструмен-
тального аспекта. Почти половина экспертов отметила 
несерьёзное отношение населения как фактор, пре-
пятствующий успешному внедрению компонента «ОГ». 
Этот факт имеет теоретическое обоснование, не огра-
ничивающееся возможной недооценкой вовлеченности 
населения. В отличие от компонентов работы с обраще-
ниями и сообщениями, участие пользователя в меропри-
ятиях Общественного голосования зачастую направле-
но на реализацию общественных интересов, выигрыш 
от которых не является очевидным для отдельного чело-
века и, как правило, отложен во времени. Участие поль-
зователя в мероприятиях «Общественного голосования» 
также может требовать специальных знаний и навыков, 
а также способности ориентироваться в политическом 
поле. Компонент «ОГ» является современным инстру-
ментом, способным обеспечить открытое и инициатив-
ное участие граждан в общественной жизни региона 
и государства, что, однако, требует высокого уровня по-
литической культуры и свидетельств компетенций поль-
зователей [23, с. 133].

Выводы
Компонент «Общественное голосование», являющийся 
подсистемой Платформы обратной связи, предоставля-
ет широкий функционал по выявлению мнения жителей 
и организации мероприятий для принятия управленче-
ских решений. Он имеет потенциал стать драйвером 
цифровой трансформации и центральным звеном эко-
системы цифровых госкоммуникаций, обеспечивающи-
ми синергический эффект проактивного участия насе-
ления в общественной и политической жизни. Однако 
успехи регионов по внедрению компонента существенно 
различаются, а результат в целом нельзя назвать опре-
делённо успешным. В СМИ и социальных медиа «ОГ» 
позиционируется преимущественно как второстепенный 
элемент ПОС, а административное давление приводит 
к тому, что регионы сосредоточились на достижении ко-
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личественных показателей, что зачастую является лишь 
имитацией активного использования. Эксперты отмечают 
относительно низкую заинтересованность региональных 
властей и сложности мобилизации населения к участию 
в мероприятиях компонента. Федеральным операторам 
необходимо убедить регионы, что выгоды от использова-
ния компонента превышают возможные издержки и пред-
ложить стратегию внедрения компонента инкапсулирую-
щие интересы всех акторов.
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THE «PUBLIC VOTE» COMPONENT OF THE 
FEEDBACK PLATFORM («POS») AS AN OBJECT OF 
TRUST FOR REGIONAL OPERATORS AND A TOOL 
FOR INTERACTION BETWEEN THE GOVERNMENT 
AND THE POPULATION

Alekseev M. S.
Kemerovo State University

«Public Voting» is one of the components of the Feedback Platform 
(«POS») –  the first federal service for submitting appeals and other 
forms of interaction with the public. The article analyzes the results 
of the implementation of the «Public Vote» component through the 
prism of the trust of regional operators. The author’s model of ana-
lyzing the factors of trust in the Internet service is used, based on 
the methodology of theory of rational choice, Russell Hardin’s theo-
ry of trust as encapsulated interest and Peter Shtompka’s concept 
of trust. The empirical basis of the study was made up of normative 
legal acts, the results of media analysis and an expert survey. It is 
concluded that the component has the potential to become a driver 
of digital transformation and a central link in the ecosystem of digi-
tal state communications. One of the conditions for the successful 
implementation of the «Public Vote» and the «POS» in general, the 
author sees in the construction by federal operators of trust in the 
platform on the part of regional operators.

Keywords: Feedback Platform, «POS», trust, interaction between 
authorities and the population, «Public voting», implementation of 
digital platforms.
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В данной статье авторы исследуют феномен стоматологиче-
ского туризма как в России, так и за рубежом, анализируя его 
достоинства, потенциальные риски и недостатки. Дается опре-
деление понятия «стоматологический туризм» и формулиру-
ются его основные цели. Авторы прослеживают эволюцию дан-
ного явления, начиная с 1980-х годов в Европе, когда пациенты 
стали активно обращаться за стоматологической помощью 
в соседние города и страны, стремясь к экономии. В результа-
те исследования делается вывод о том, что стоматологический 
туризм является привлекательной возможностью для лиц, же-
лающих совместить оздоровление с отдыхом. При этом авторы 
подчеркивают важность тщательного выбора клиники и специ-
алиста, гарантирующего получение услуг высокого качества 
и положительный опыт от поездки.

Ключевые слова: стоматологический туризм, дентальный ту-
ризм, медицинский туризм, здоровье, стоматологические услуги.

Стоматологический или дентальный туризм пред-
ставляет собой один из направлений медицинского ту-
ризма, ориентированный на получение стоматологиче-
ских услуг. Этот термин чаще всего используется для 
обозначения ситуации, когда лечение, операции, про-
тезирование, имплантация и другие стоматологические 
процедуры сочетаются с отдыхом. Основная особен-
ность стоматологического туризма заключается в же-
лании пациента получить высококвалифицированную 
и профессиональную медицинскую помощь: без рисков, 
врачебных ошибок и с использованием современных 
технологий, при этом избегая необоснованных переплат 
и наценок за диагностику, профилактику и лечение.

Стоматологический туризм –  это быстрорастущая от-
расль медицинского туризма, предоставляющая пациен-
там со всего мира доступ к высококачественному и до-
ступному лечению зубов за границей. В отличие от тра-
диционного медицинского туризма, ориентированного 
на сложные операции и длительное лечение, стомато-
логический туризм часто предполагает более короткие 
визиты, сопоставимые по длительности с обычным от-
дыхом. Это делает его привлекательным для пациентов, 
желающих совместить лечение с отпуском, посещая эк-
зотические страны или же выбирая более спокойные на-
правления.

Главный фактор, привлекающий пациентов к сто-
матологическому туризму, –  это значительная эконо-
мия средств. Лечение зубов, особенно протезирование, 
в развитых странах, таких как США, Канада, страны За-
падной Европы, может стоить в разы дороже, чем в стра-
нах с развивающейся или переходной экономикой, таких 
как Турция, Мексика, Коста- Рика, Венгрия или некото-
рые страны Юго- Восточной Азии. При этом качество ле-
чения в ведущих клиниках этих стран зачастую не усту-
пает, а порой и превосходит европейские или американ-
ские стандарты. Это подтверждается многочисленными 
отзывами пациентов и исследованиями, проводимыми 
независимыми организациями. По мнению исследовате-
лей Пола Г. Роджерса и Лоис К. Коэна, именно этот це-
новой фактор вывел стоматологический туризм в лиде-
ры среди сегментов медицинского туризма. Их утверж-
дение подкрепляется динамикой роста рынка, которая 
постоянно демонстрирует увеличение количества паци-
ентов, выбирающих лечение за границей [2, с. 32].

Важно отметить, что помимо экономической выгоды, 
пациенты привлекаются возможностью совмещения ле-
чения с отдыхом. Термины «отпуск для зубов», «стомато-
логический отпуск» или «стоматологические каникулы», 
используемые в работах Комала Камата, Кулди Дхамы, 
Басавараджа Патти и Ашиша Синглы, точно отражают 
этот аспект стоматологического туризма.

Однако, необходимо учитывать и риски, связанные 
с выбором клиники и страны для лечения. Перед при-
нятием решения крайне важно провести тщательную 
проверку клиники: проверить наличие лицензий, квали-
фикацию врачей (желательно с наличием международ-
ных сертификатов), ознакомиться с отзывами пациен-
тов (не только на сайте клиники, но и на независимых 
платформах), убедиться в использовании современных 
технологий и материалов.
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Важно также учитывать языковой барьер и особенно-
сти местного законодательства в отношении медицин-
ского туризма. Для минимизации рисков рекомендуется 
обратиться к специализированным агентствам, которые 
предоставляют услуги по организации и сопровождению 
стоматологического туризма. Эти агентства берут на се-
бя организационные вопросы, помогают выбрать подхо-
дящую клинику, переводят документацию и обеспечи-
вают поддержку на протяжении всего процесса лечения 
[4, с. 197].

Кроме того, следует учитывать географические фак-
торы и время, необходимое для поездки и лечения. Дли-
тельность лечения может зависеть от сложности проце-
дуры. Например, имплантация зубов может потребовать 
нескольких визитов, в то время как лечение кариеса мо-
жет быть завершено за один визит. Важно также учиты-
вать время, необходимое для адаптации к новым услови-
ям и возможное развитие осложнений после процедуры. 
Планирование поездки должно включать в себя запас 
времени на непредвиденные ситуации. Наконец, важно 
понимать, что стоматологический туризм не всегда яв-
ляется панацеей. Не все процедуры одинаково доступны 
за границей, и не во всех странах предлагаются услуги 
на высоком уровне. Поэтому перед принятием решения 
необходимо тщательно взвесить все за и против, прокон-
сультироваться с вашим стоматологом дома и обратить-
ся к специалистам по медицинскому туризму для полу-
чения полной и объективной информации. Это позволит 
сделать осознанный выбор и получить максимальную 
пользу от стоматологического путешествия, совместив 
эффективное лечение с приятным отдыхом [6, с. 173].

Стоматологический туризм –  это перспективное на-
правление, но, как и любое путешествие, требующее ме-
дицинского вмешательства, оно нуждается в тщатель-
ной подготовке и взвешенном подходе. Успешное пла-
нирование и ответственный выбор клиники гарантируют 
позитивный опыт и превосходный результат.

Цель визита может заключаться в получении кон-
сультации у специалиста, который вызывает доверие.

Одним из главных преимуществ стоматологического 
туризма являются цены. Многие люди выбирают поезд-
ку именно из-за возможности значительной экономии. 
В такой стране как Венгрия, организовано собственное 
производство стоматологических материалов. Лечение 
в таких странах отличается высоким качеством, а мест-
ное производство способствует поддержанию доступных 
цен [7, с. 6].

Рекомендуется ознакомиться с отзывами и получить 
дополнительную информацию о конкретной клинике, 
чтобы оценить уровень предоставляемых услуг и ква-
лификацию специалистов, работающих в учреждении. 
Обращение к опытным профессионалам позволяет эф-
фективно справиться с любыми стоматологическими 
проблемами, даже самыми сложными.

Чем выше уровень развития медицины, тем больше 
разнообразия в подходах к оказанию услуг пациентам. 
Обратившись хотя бы раз к опытным специалистам, 
можно оценить особенности их работы. Диагностика 
проводится с высокой точностью, индивидуальные осо-
бенности организма учитываются до самых мелочей, 
и если есть возможность одновременно решить несколь-
ко проблем, врач сразу же предлагает это сделать.

Несомненно, любое решение, даже если оно сосре-
доточено на оптимизации и рационализации, всегда 
имеет свои недостатки. Это также касается стоматоло-
гического туризма. Важно учесть следующие негатив-
ные аспекты.
– Прежде всего, важно обратить внимание на вопрос 

получения гарантий на стоматологическое лечение. 

В разных странах правовые нормы, касающиеся га-
рантий на услуги, могут существенно отличаться. Даже 
если поездка осуществляется в другой регион, любые 
возникающие в будущем вопросы придется решать 
дистанционно или же потребуется повторная поездка.

– Существует вероятность возникновения осложне-
ний. Если необходимо рассмотреть несколько ва-
риантов и выбрать наиболее подходящий, придется 
полагаться на отзывы и другие источники инфор-
мации, которые не основаны на личном опыте. Это, 
в свою очередь, увеличивает риск ошибки. Кроме 
того, в стоматологии в целом уровень осложнений 
считается достаточно высоким.
Языковой барьер представляет собой существенное 

препятствие при лечении зубов за рубежом. Необхо-
димость авиаперелёта или переезда, взаимодействия 
с различными учреждениями, посещение магазинов, 
проживание в гостинице и, безусловно, общение с вра-
чами и медицинским персоналом требуют владения язы-
ком страны пребывания. Отсутствие такой компетенции 
может осложнить получение качественного лечения.

Важен вопрос и о сертификации клиник. Многие 
пациенты в России недостаточно серьезно относятся 
к проверке наличия соответствующих документов, что 
может негативно сказаться на их здоровье. Тщательное 
изучение и верификация сертификатов, даже в случае 
зарубежных клиник, является обязательным условием 
для обеспечения безопасности лечения.

Выбор лечения кариеса, коррекции прикуса или им-
плантации зубов за рубежом становится всё более по-
пулярным. В то время как предпочтения по выбору стра-
ны варьируются, пациенты высоко оценивают следую-
щие такие зарубежные города как Будапешт и Венгрия. 
В летний период 2024 года венгерское правительство 
упростило процедуру въезда для граждан Российской 
Федерации. Это делает доступ к стоматологическим ус-
лугам в Будапеште более удобным, чем в Германии или 
Израиле. Город славится высоким качеством стоматоло-
гической помощи по доступным ценам, а также богатым 
культурным наследием и достопримечательностями.

В последние годы Турция, в частности города Измир 
и Стамбул, демонстрирует значительный прогресс в об-
ласти стоматологии, уделяя особое внимание комфорту 
пациентов и реабилитации после лечения. Умеренные 
цены делают страну привлекательной для стоматологи-
ческого туризма. Важно помнить об особенностях мест-
ной культуры и уважать религиозные традиции ислама.

Таиланд, с его развитой инфраструктурой клиник 
в Бангкоке, предлагает высококвалифицированную по-
мощь по приемлемым ценам. Перед поездкой рекомен-
дуется ознакомиться с прогнозом погоды, а также изу-
чить санитарные и законодательные нормы страны.

Город Прага в Чехии, также пользуется популярно-
стью у пациентов, желающих пройти стоматологиче-
ское лечение. Доступные цены и широкий спектр услуг, 
от простых процедур до сложных операций, таких как 
костная пластика, делают ее привлекательным направ-
лением [5, с. 109].

Стоматологический туризм также активно развива-
ется и внутри страны. Москва и Санкт- Петербург ста-
ли центрами, где передовые стоматологические клини-
ки предоставляют услуги высокого качества, привлекая 
пациентов из всех регионов России. Наличие в обоих 
городах большого количества достопримечательностей 
позволяет совмещать лечение с отдыхом.

Санкт- Петербург славится своими ортопедами- 
протезистами, создающими высококачественные про-
тезы, практически неотличимые от натуральных зубов. 
В Москве расположены современные клиники, осна-
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щенные передовым оборудованием, позволяющим про-
водить даже имплантацию с использованием лазерных 
технологий.

Популярность стоматологических клиник Москвы 
и Санкт- Петербурга обусловлена рядом преимуществ.
– Клиники предлагают широкий спектр стоматологи-

ческих услуг, включая диагностику, терапию, хирур-
гические процедуры, протезирование, имплантацию, 
гигиеническую чистку, установку виниров, в том чис-
ле и комплексное лечение зубов.

– В клиниках применяется современное оборудование 
мирового уровня, а также сертифицированные мате-
риалы и препараты, зарекомендовавшие себя с наи-
лучшей стороны.

– Медицинский персонал состоит из высококвалифи-
цированных специалистов с богатым опытом рабо-
ты. Среди сотрудников клиники есть лауреаты про-
фессиональных премий и награжденные за выдаю-
щиеся достижения в области стоматологии [3, с. 75].
Высококвалифицированная стоматологическая по-

мощь в сочетании с персонализированным подходом 
к каждому пациенту является отличительной чертой 
клиник. Неукоснительно соблюдаются международные 
стандарты качества.

Иностранные пациенты могут рассчитывать на ком-
фортное пребывание, вежливое обслуживание, услуги 
переводчика и комплексные программы лечения, на-
правленные на решение сразу нескольких стоматологи-
ческих проблем.

При планировании стоматологического туризма важ-
но учитывать сопутствующие расходы, включая стои-
мость авиабилетов, визовый сбор (при необходимости), 
проживание и другие траты. Рекомендуется провести тща-
тельный анализ нескольких вариантов, взвесив все «за» 
и «против», прежде чем принять окончательное решение.

Выбор конкретного медицинского учреждения явля-
ется важным шагом для пациента. При этом стоит учи-
тывать несколько ключевых факторов.
– Наличие лицензии. Официальные документы, под-

тверждающие безопасность и качество предостав-
ляемых услуг, служат гарантией доверия и спокой-
ствия.

– Отзывы пациентов. Важно ознакомиться с мнениями 
тех, кто уже воспользовался услугами данного уч-
реждения. Рекомендуется изучать отзывы не только 
на сайте клиники, но и в социальных сетях, а также 
на независимых платформах.

– Опыт врачей. Квалификация специалистов долж-
на быть подтверждена практическим опытом. Луч-
ше обращаться к врачам с большим стажем работы 
и специализацией в необходимых медицинских услу-
гах [1, с. 69].
В результате, следует заключить, что стоматологиче-

ский туризм представляет собой привлекательную воз-
можность для совмещения отдыха с заботой о здоровье. 
Выбор надежной клиники и опытного врача гарантирует 
получение высококачественных услуг и оставит от по-
ездки только приятные впечатления.
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DENTAL OR DENTAL TOURISM IN RUSSIA 
AND ABROAD: ADVANTAGES, RISKS AND 
DISADVANTAGES

Burnyasheva L. A., Romanko I. E., Finenko V. E.
Russian State University of Tourism and Service, North Caucasus State 
University, Saratov State Medical University named after V. I. Razumovsky

In this article, the authors consider the advantages, risks and disad-
vantages of dental or dental tourism in Russia and abroad. The au-
thors study the concept of “dental tourism”, define the tasks of dental 
tourism. They consider the history of dental tourism, which begins 
back in the 1980s in Europe, when people in pursuit of economy 
traveled to neighboring cities and even countries. The study showed 
that dental tourism is an excellent option for those who expect to 
spend their holidays with health benefits. Choosing the right clinic 
and doctor will give you the opportunity to receive expert- class ser-
vices and leave only pleasant impressions from the trip.

Keywords: dental tourism, dental tourism, medical tourism, health, 
dental services.
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Скулшутинг как разновидность молодежной преступной агрессии: понятие, 
причины, формы проявления
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Статья посвящена анализу феномена школьной стрельбы как 
формы молодежной преступной агрессии. В работе рассматри-
вается рост преступности среди несовершеннолетних в Рос-
сийской Федерации, а также тенденция к усилению насилия 
в совершаемых ими преступлениях. Автор анализирует стати-
стические данные о количестве преступлений, совершенных 
несовершеннолетними в Российской Федерации, и выделяет 
регионы с наибольшим количеством преступлений. Особое 
внимание уделяется анализу школьной стрельбы как особого 
вида преступности, изучаются ее причины, формы проявления 
и связь с общим уровнем преступности в регионах. В статье 
рассматриваются психологические, социальные и поведенче-
ские характеристики, которые могут предрасполагать молодых 
людей к совершению преступлений, а также анализируются 
работы российских ученых в области криминологии, юридиче-
ской психологии и ювенальной юстиции, посвященные изуче-
нию личности несовершеннолетних правонарушителей. В ста-
тье также представлены характеристики несовершеннолетних 
правонарушителей, выделенные криминологами, и сравни-
тельный анализ с особенностями преступности среди взрос-
лых. Статья актуальна для специалистов в области социоло-
гии, криминологии, ювенальной юстиции, социальной работы, 
а также для широкой аудитории, заинтересованной в пробле-
мах молодежной преступности.

Ключевые слова: скулшутинг, молодежная преступная агрес-
сия, преступность среди несовершеннолетних, криминология, 
ювенальная юстиция, психологические характеристики, соци-
альные факторы, статистика преступности.

Введение
В условиях дестабилизации политических, экономиче-
ских, социальных, демографических, экологических, ин-
формационных и других структур общественного строя 
и порядка, прослеживается тенденция к увеличению де-
виантного, деликвентного поведения молодого поколе-
ния.

Количество преступлений, совершаемых молодежью 
в России неуклонно растет, прослеживается тенденция 
к проявлению правонарушений насильственного харак-
тера. Ужесточение совершаемых злодеяний молодыми 
людьми показывает положительную динамику и откры-
вает новые горизонты совершаемых преступлений, на-
чиная от жесткого обращения с животными, заканчивая 
массовыми преступлениями, совершаемые в отношении 
сверстников и других лиц в образовательных организа-
циях.

Проблема нашего времени, или так называемой «чу-
мой» 21 века, являются преступления, совершаемые 
в образовательных учреждениях. Чаще всего преступ-
никами являются молодые люди, закончившие учебное 
заведение или продолжающие обучение.

По данным открытых информационных источников, 
представленных в виде статистических данных Мини-
стерства внутренних дел Российской Федерации, на-
блюдается отрицательная динамика по количеству со-
вершаемых преступлений несовершеннолетними в Рос-
сийской Федерации на период с 2014 по 2023 гг. (табли-
ца 1) [1].

Согласно статистическим данным по преступления 
среди несовершеннолетних в Российской федерации 
представленным в таблице 2 к регионам- лидерам по по-
казателям доли преступлений среди несовершеннолет-
них входят такие регионы, как: Забайкальский край, Ре-
спублика Карелия, Республика Тыва, Амурская область, 
Республика Бурятия.

По данным открытых источников наблюдается устой-
чивая тенденция к увеличению количества зафиксиро-
ванных случаев совершения преступлений, связанных 
со скулшутингом, на территории Российской Федерации 
в период с 2014 по 2023 года (таблица 3) [2].

Статистика указывает что динамику преступлений 
(скулшутинга) не указывает на региональные особен-
ности криминологической обстановки в регионе. Харак-
терные регионы по высоким показателям преступлений 
среди несовершеннолетних никак не сопоставляются 
со случаями преступлений в образовательных органи-
зациях (скулшутинг). Проводя сравнительный анализ 
с таблицей 2, только Амурская область, Иркутская об-
ласть, Красноярский край, Ненецкий АО, Новосибирская 
область, Республика Бурятия, Саратовская область по-
казывают, что общая тенденция к преступлениям совпа-
дают со случаями преступлений в образовательных ор-
ганизациях.

Общая тенденция показывает, что скулшутинг и его 
проявление не зависит от общей криминалистической 
обстановке в регионе, между тем присутствует общ-
ность регионов с высокими показателями криминали-
стической обстановкой.
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Таблица 1. Количество совершенных преступлений несовершеннолетними в процентном соотношении от общего количества 
совершенных преступлений за период с 2014 по 2023 гг.

Количество совершенных преступлений 
несовершеннолетними в процентном соот-
ношении от общего количества совершен-

ных преступлений за период

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

% 5 4,9 4,5 4,1 4 3,9 3,7 3,1 2,9 2,7

В период с 2014 по 2023 гг., зафиксировано 432937 
случая совершенных преступлений среди несовершен-
нолетних и при их участии в Российской Федерации. 
Несмотря на тенденцию к снижению общего числа пре-
ступлений, совершаемых несовершеннолетними, на об-

щем фоне выделяются 26 регионов России, попадающие 
с периодичностью в списки криминализированных реги-
онов по количеству преступлений среди несовершенно-
летних (таблица 2) [1].

Таблица 2. Регионы с наибольшим удельным весом преступлений от числа (расследованных) совершенных несовершеннолетними или 
при их участии в период с 2014 по 2023 гг.

Регионы с наибольшим удельным весом 
преступлений (от числа расследованных) 
совершенных несовершеннолетними или 

при их соучастии. %

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Забайкальский край 9,5 8,4 8 7,5 7 6,1 5,7 5 4,9

Ненецкий АО 8,4 9,7 8,1 7,2 4,6 4,4

Архангельская область 7,8 7,5 5,4 4,8

Сахалинская область 7,7 5,3

Амурская область 7,6 7,3 7,5 7 5,8 5,3 4,4

Хабаровский край 7,6 7,4 7,8 6,7 6,3

Новосибирская область 7,5 6,9 5,6 4,3

Республика Бурятия 7,4 6,3 7,2 5,7 5,1 4,7 4,7

Магаданская область 7,1 7,1 6,7

Камчатский край 7,1

Республика Карелия 7,8 7,5 9,2 7,3 8,3 7,8 6,7 8,1 5,4

Республика Коми 7,7 5,4 4,6

Свердловская область 7,4 6,3 6,3 6 4,7

Вологодская область 7,4 6,7 6,5 5,4

Красноярский край 7,3

Республика Тыва 7,2 6,8 7,4 8,1 6,3 4,7 5,5 5,2

Калининградская область 7,1 6,1

Республика Марий Эл 7,1 4,1

Мурманская область 6,5

Новгородская область 6,1 6,4 7,2 6,1 5,5 6,4

Иркутская область 6,1 6

Костромская область 6,3

Псковская область 6,5

Ивановская область 5,9 4,1

Кемеровская область 5,4 4,7 4,8

Еврейский АО 5,3 5

Таблица 3. Преступления, совершенные в образовательных организациях (скулшутинг)

Преступления, совершенные в образова-
тельных организациях

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Москва 1 1

Московская область 1 1 1 1
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Преступления, совершенные в образова-
тельных организациях

2014 
год

2015 
год

2016 
год

2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

2021 
год

2022 
год

2023 
год

Томская область 1 1

Саратовская область 1

Приморский край 1

Иркутская область 1

Пермский край 1 3

Республика Бурятия 1

Курганская область 1

Республика Башкортостан 1

Новосибирская область 1 1

Республика Крым 1

Красноярский край 1 1

Республика Татарстан 1 1

Саратовская область 1

Ненецкий АО 1

Амурская область 1

Ульяновская область 1

Удмуртская область 1 1

Санкт- Петербург 1

Ростовская область 1

Брянская область 1

Перед началом рассмотрения феномена «скулшу-
тинг», мы проведем общую характеристику молодежной 
преступности в Российской Федерации. Определение 
характеристик личности несовершеннолетних преступ-
ников –  это сложная и многогранная задача, связанная 
с попыткой выявить психологические, социальные и по-
веденческие особенности, которые могут предраспола-
гать молодого человека к совершению преступлений. 
Эта задача исследуется в рамках, социологии, кримино-
логии и психологии.

В социологии характеристика личности несовер-
шеннолетнего преступника включает в себя ком-
плекс социально- демографических, социально- 
функциональных (ролевых), социально- психологических 
и уголовно- правовых признаков [3].

В рамках криминологического подхода личность пре-
ступника рассматривается как физическое лицо, совер-
шившее противоправное деяние, в котором нашли отра-
жение его антиобщественные установки и ценностные 
ориентации. Данные личностные особенности, сочета-
ясь с комплексом внешних факторов и обстоятельств, 
оказывают значительное влияние на характер и специ-
фику преступного поведения. [4]

В психологии под личностью несовершеннолетних 
правонарушителей понимается импульсивность, агрес-
сивность, низкая самооценка и трудности адаптации, 
преобладание внешнего локуса контроля и влияние се-
мейного неблагополучия как ключевого фактора деви-
антного поведения [5].

Анализируя представленные определения личности 
преступника, следует отметить, что одной из важнейших 
характеристик, является наличие совокупности негатив-
ных социально- психологических свой ств и качеств. Дан-
ный компонент играет ключевую роль в формировании 

обобщенного криминологического портрета преступни-
ка, позволяя изучить и оценить, как само противоправ-
ное деяние, так и личность субъекта, его совершившего.

Необходимо подчеркнуть, что комплекс кримино-
генных и антиобщественных качеств личности молодо-
го правонарушителя складывается не непосредствен-
но в момент совершения преступления, а формиру-
ется на протяжении всего жизненного пути индивида. 
В дальнейшем данные личностные характеристики мо-
гут трансформироваться, но не исчезать полностью [4].

Важно также отметить, что наличие у человека не-
гативных свой ств не обязательно приводит к соверше-
нию им преступного деяния. Они могут не проявиться 
в качестве противоправного поведения на протяже-
нии всей жизни и будут находится в стадии анабиоза. 
В то же время нельзя игнорировать влияние генетиче-
ских факторов на формирование отдельных социально- 
психологических особенностей личности [6].

В контексте российской научной школы изучение ха-
рактеристик личности несовершеннолетних преступни-
ков также занимает важное место. Российские ученые, 
работающие в области криминологии, юридической пси-
хологии и ювенальной юстиции, подходят к этому вопро-
су с учетом специфики социокультурного и правового 
контекста Российской Федерации. Определение харак-
теристик личности несовершеннолетнего преступника 
в работах российских исследователей обычно включает 
анализ различных аспектов –  от поведенческих до пси-
хосоциальных факторов.

Одним из ключевых аспектов является анализ лич-
ностных особенностей, семейного воспитания, социаль-
ного окружения и образовательной среды, которые мо-
жет способствовать формированию преступного поведе-
ния у молодых людей.

Окончание
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Ученые- криминалисты, занимающиеся раскрытием 

темы несовершеннолетних преступников давали следу-
ющие характеристики:
• Гернет М.Н. указывал что несовершеннолетние пре-

ступники отличаются от взрослых преступников бо-
лее слабой волей, меньшей способностью к обду-
манным действиям и большей склонностью к подра-
жанию[7].

• Гогель С.К., Ветров Н.И, Писаревская Е. А.: несовер-
шеннолетние преступники часто совершают пре-
ступления в состоянии аффекта, под влиянием мо-
мента, без должного обдумывания последствий, под 
влиянием ситуативных факторов [8–10].

• Дриль Д.А.: несовершеннолетние преступники отли-
чаются повышенной эмоциональностью, импульсив-
ностью и внушаемостью [11].

• Духовской М.В., Антонян Ю. М., Забрянский Г. И., Ко-
севич П. Р., Примаченок А. А. Шеслер А. В.: несовер-
шеннолетние преступники часто совершают престу-
пления в группах, под влиянием сверстников, в со-
ставе группы [12–17].

• Куфаев В.И., Жигарев Е. С., Игошев К. Е., Позны-
шев С. В.: несовершеннолетние преступники ча-
сто имеют низкий уровень образования и правовой 
культуры, что делает их более уязвимыми для кри-
минального влияния [18–21].

• Неклюдов Н.А., Бабаев М. М., Караев Д. С., Орло-
ва Ю. Р., Шестаков Д. А.: несовершеннолетние пре-
ступники часто происходят из неблагополучных се-
мей, где отсутствует надлежащий контроль и воспи-
тание [22–26].

• Тарновская Н.П., Прозументов Л. М., Колышки-
на В. Ф.: несовершеннолетние преступницы отлича-
ются от несовершеннолетних преступников- мужчин 
большей склонностью к совершению имуществен-
ных преступлений [27–29].

• Фойницкий И.Я., Арсеньева М. И.: несовершенно-
летние преступники часто совершают преступления 
в состоянии опьянения, что снижает их способность 
к самоконтролю [30–31].

• Абызов Р.М.: несовершеннолетние преступники от-
личаются от взрослых преступников более высокой 
степенью социальной дезадаптации [32].

• Миньковский Г.М.: несовершеннолетние преступни-
ки часто имеют низкий уровень интеллектуального 
развития, что затрудняет их социализацию [33].

• Долгова А.И.: несовершеннолетние преступники от-
личаются повышенной внушаемостью и склонно-
стью к подражанию [34].

• Коновалова И.А., Рыбальская В.Я: несовершенно-
летние преступники часто имеют низкий уровень са-
мооценки, что делает их более уязвимыми для кри-
минального влияния [35–36].
Исследователи подчеркивают, что личность несо-

вершеннолетнего преступника –  это результат сложного 
переплетения социальных, психологических, биологиче-
ских и индивидуальных факторов. У каждого молодо-
го человека, совершившего преступление, эти факторы 
сочетаются индивидуально, что делает крайне важным 
комплексный подход к пониманию и коррекции преступ-
ного поведения среди несовершеннолетних.

Изучение и выведение характеристик личности несо-
вершеннолетнего преступника продолжается и в совре-
менной науке. Ученые разных направлений, пытаются 
определить новые причины, мотивации, факторы влия-
ние и способы решения проблемы совершаемых престу-
плений молодого поколения.

Лях Е. Е., выдвинула три основных тенденции к раз-
витию преступности в мире: рост преступности во всем 

мире, как в абсолютном, так и в относительном выра-
жении, отставание социального контроля над преступ-
ностью со стороны государственного аппарата, рост ки-
берпреступлений. Она указывает на три способа по сни-
жению уровня преступности: усиление государственного 
контроля, ужесточение наказаний, борьба с преступно-
стью с учетом ее социальной природы (предоставление 
рабочих мест, социальная поддержка) [37].

Колесниченко Д. А., Сухова В. Е., Жегулин А. А., 
В. П. Бабенко В. П. выделяют определение насильствен-
ного преступления как «использование или угроза при-
менения насилия над личностью». Исследователи дан-
ные определяют следующие характеристики лично-
сти несовершеннолетнего преступника: это подростки 
16–17 лет, часто совершают противоправные действия 
группой лиц, преимущественно мужского пола, отно-
сятся к группе городских жителей, чаще всего неза-
конченное средне- профессиональное образование или 
оконченное среднее образование, входят в круг непол-
ных семей, асоциального типа, чаще всего круг обще-
ния подразумевает ранее судимых личностей, злоупо-
требляющих психоактивными веществами, имеющими 
склонности к деликвентному поведению. Нравственно- 
психологические особенности данных личностей-это 
пренебрежение, аморальность, отрицание норм [38].

Радченко О. В., Бархатова Е. Н. указывают на особен-
ности преступности несовершеннолетних: значитель-
ная доля корыстных преступлений (кражи, грабежи), 
рост преступлений, совершенных в состоянии опьяне-
ния, преобладание лиц в возрасте 16–17 лет. Особенно-
стями несовершеннолетних преступников в социально- 
ролевых характеристиках авторы выделяют следующие 
параметры: влияние социальных ролей (ученик, ребенок 
в семье, работник) на преступное поведение, негативное 
отношение к труду, потребительское отношение к жиз-
ни, пренебрежение морально- этическими стандартами. 
Примечательно, что авторы выделяют как причины и ус-
ловия совершения преступлений несовершеннолетними 
следующими факты: это неблагополучная семейная об-
становка (неполные семьи, конфликты), низкий уровень 
образования и занятости, приверженность к пагубным 
привычкам (курение, алкоголь, наркотики), влияние ком-
пьютерных игр и моды [39].

Солонникова Н. В. отмечает что преступность несо-
вершеннолетних имеет ряд специфических черт, отли-
чающих её от преступности взрослых, личность несо-
вершеннолетнего преступника характеризуется эмоцио-
нальной нестабильностью, внушаемостью, склонностью 
к имитации и групповым действиям, чаще всего несо-
вершеннолетние совершают преступления против соб-
ственности, а также преступления против жизни и здо-
ровья, несовершеннолетние часто действуют группами, 
используют подручные предметы в качестве орудий пре-
ступления и не уделяют должного внимания сокрытию 
следов [40].

Майорова А. В. указывает что количество престу-
плений среди несовершеннолетних распределяется 
неравномерно- неравенство объясняется психологиче-
скими, физиологическими и другими особенностями не-
совершеннолетних. Исследователь подчеркивает необ-
ходимость всесторонней реабилитации и защиты прав 
несовершеннолетних, находящихся в социально опас-
ном положении, а также важность комплексного подхо-
да к решению проблемы преступности несовершенно-
летних в российском обществе [41].

По мнению Демидовой- Петровой Е. В. несовершенно-
летняя преступность имеет ряд отличительных особенно-
стей, которые проявляются, прежде всего, в причинном 
комплексно- мотивационном формировании преступного 
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поведения, в его уровне и тенденциях развития. Иссле-
дователь предлагает собственное определение несовер-
шеннолетней преступности как социально- правового, 
негативного, общественно опасного, исторически об-
условленного, устойчивого явления, представляюще-
го собой систему преступлений, совершаемых лица-
ми в возрасте до восемнадцати лет в определенных 
территориально- временных рамках [42].

Щербакова Л. М. и Побегайло А. Е., выделяют харак-
терные особенности преступлений несовершеннолет-
них: беспричинную агрессивность и жестокость, вовле-
ченность в незаконный оборот оружия, а также рост чис-
ла преступлений против детей. Также отмечается рост 
киберпреступности и вовлечение несовершеннолетних 
в экстремистскую и террористическую деятельность 
[43].

Формы проявления скулшутинга могут быть различ-
ными: от одиночных нападений до массовых расстре-
лов в образовательных учреждениях. Особую опасность 
представляют спланированные и скоординированные 
действия, совершаемые группой лиц.

Фокс Д. А. и Левин Д. подчеркивали необходимость 
изучения проблемы скулшутинга для глубокого понима-
ния различных типов и моделей массовых расстрелов, 
а также теорий, объясняющих их возникновение, для 
разработки комплексного подхода, сочетающего соци-
альные, психологические и ситуационные факторы [44].

Гутьеррес Суньига М. выявил закономерность основ-
ные причины проявления скулшутинга в образователь-
ных организациях. В результате анализа были опреде-
лены различные причины, влияющие на возникновение 
экстремального школьного насилия, такие как социаль-
ная изоляция, издевательства со стороны сверстников, 
доступность оружия и недостаток поддержки со стороны 
учителей и родителей [45].

Волчецкая Т. С., Авакьян М. В., Осипова Е. В. указыва-
ли в своей работе что причины скулшутинга носят ком-
плексный характер и могут включать психологические, 
социальные, информационные и другие факторы. Ав-
торы указывают на роль информационных технологий, 
компьютерных игр, влияния «информационной вой ны» 
[46].

Заключение
Преступность среди молодежи является серьезной про-
блемой, требующей комплексного подхода. Понимание 
факторов, влияющих на преступное поведение среди 
молодежи, имеет решающее значение для разработки 
эффективных стратегий профилактики. Эти стратегии 
должны быть направлены на укрепление семьи, улучше-
ние доступа к образованию и здравоохранению, расши-
рение возможностей для социально полезной деятель-
ности и увеличение вмешательства правоохранительных 
органов.

Скулшутинг, как разновидность молодежной пре-
ступной агрессии, является крайне опасным и актуаль-
ным явлением в современном мире. Данный вид пре-
ступности характеризуется особой тяжестью послед-
ствий, масштабностью и резонансом в обществе.

Исследования играют решающую роль в понимании 
и решении проблемы преступности среди молодежи. 
Постоянный мониторинг и оценка тенденций преступно-
сти, а также разработка и тестирование новых стратегий 
профилактики имеют решающее значение для инфор-
мирования политики и практики.

Предотвращение скулшутинга и обеспечение безо-
пасности детей и молодежи является приоритетной за-
дачей для общества и государства. Только совместными 

усилиями можно создать условия, в которых молодые 
люди смогут развиваться и реализовывать свой потен-
циал без страха и угрозы насилия.
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SCHOOLSHOOTING AS A KIND OF YOUTH CRIMINAL 
AGGRESSION: THE CONCEPT, CAUSES, FORMS OF 
MANIFESTATION

Vasiliev V. V.
Ufa University of Science and Technology

The article is devoted to the analysis of the phenomenon of school 
shooting as a form of youth criminal aggression. The paper exam-
ines the growth of juvenile delinquency in the Russian Federation, 
as well as the tendency to increase violence in their crimes. The 
author analyzes statistical data on the number of crimes committed 
by minors in the Russian Federation and identifies the regions with 
the largest number of crimes. Special attention is paid to the analy-
sis of school shooting as a special type of crime, its causes, forms 
of manifestation and connection with the general crime rate in the 
regions are studied. The article examines the psychological, social 
and behavioral characteristics that can predispose young people to 
commit crimes, as well as analyzes the work of Russian scientists in 
the field of criminology, legal psychology and juvenile justice devot-
ed to the study of the personality of juvenile offenders. The article 
also presents the characteristics of juvenile offenders, highlighted 
by criminologists, and a comparative analysis with the characteris-
tics of adult crime. The article is relevant for specialists in the field 
of sociology, criminology, juvenile justice, social work, as well as for 
a wide audience interested in the problems of youth crime.

Keywords: schoolshooting, youth criminal aggression, juvenile de-
linquency, criminology, juvenile justice, psychological characteris-
tics, social factors, crime statistics.
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Статья исследует влияние социальных технологий на совре-
менную рекламу и связи с общественностью, подчеркивая, 
как эти инновации трансформируют способы взаимодействия 
брендов с потребителями. В работе анализируется роль соци-
альных сетей, мобильных приложений и алгоритмов машинно-
го обучения в формировании персонализированных рекламных 
кампаний. Особое внимание уделено эффективности таргети-
рованной рекламы, возможности мгновенной обратной связи 
и способам повышения уровня вовлеченности потребителей.
Показано, что коммуникация в области отношений с обще-
ственностью имеет как социальный, так и психологический 
аспекты. Через эффективное общение, организация стре-
мится оказывать влияние на общественное мнение в целом 
и на отдельных индивидуумов.
Рассматривает этические аспекты применения социальных 
технологий в рекламе, включая вопросы конфиденциальности 
и манипуляции поведением потребителей. В заключение пред-
лагаются стратегии для оптимизации использования социаль-
ных технологий в рекламных кампаниях, учитывая текущие 
и будущие тенденции в цифровом маркетинге.
Объектом исследования –  это кампании, которые интегрируют 
социальные технологии для достижения более высокой эффек-
тивности и персонализации.
Предмет исследования –  методы и подходы, которые использу-
ются в социальных технологиях для создания и распростране-
ния рекламных материалов. Важной частью предмета является 
изучение воздействия этих технологий на поведение потреби-
телей, особенно как они влияют на их решения и предпочтения 
при покупках.

Ключевые слова: социальные сети, цифровой маркетинг, тар-
гетированная реклама, персонализация, связи с общественно-
стью.

Введение
Актуальность исследования социальных технологий в ре-
кламе обусловлена тем обстоятельством, что они играют 
ключевую роль в формировании современных маркетин-
говых стратегий. Эти технологии обеспечивают прямое 
взаимодействие с аудиторией, что позволяет компаниям 
более точно настраивать свои сообщения и увеличивать 
вовлеченность. Важным аспектом является использова-
ние данных из социальных сетей для анализа поведения 
и предпочтений потребителей, что позволяет создавать пер-
сонализированную и целенаправленную рекламу [4, с. 54].

Социальные технологии в рекламе имеют огромное 
значение для современных брендов и компаний. Они по-
зволяют создавать более персонализированные и целе-
направленные кампании, учитывая предпочтения и инте-
ресы аудитории. Благодаря социальным технологиям ре-
клама становится более интерактивной и вовлекающей, 
что способствует улучшению взаимодействия с потреби-
телями. Эти технологии также позволяют проводить ана-
лиз данных и мониторинг реакций аудитории в реальном 
времени, что помогает быстро реагировать на измене-
ния в рыночной среде. Кроме того, социальные техно-
логии позволяют сотрудничать с микроинфлюэнсерами 
и создавать виральные кампании, что способствует рас-
ширению охвата аудитории и повышению уровня дове-
рия к бренду.

Социальные технологии в рекламе –  это не только ин-
струменты, но и стратегии, направленные на использо-
вание социальных медиа, онлайн- платформ и цифровых 
каналов для максимизации воздействия рекламных кам-
паний на аудиторию. Одним из ключевых аспектов со-
циальных технологий в рекламе является возможность 
глубокого анализа данных о поведении пользователей 
в сети. Это позволяет более точно определять целевую 
аудиторию, понимать её потребности и предпочтения, 
а также создавать персонализированный контент, ко-
торый резонирует с каждым отдельным потребителем.

Социальные технологии также открывают новые воз-
можности для вовлечения аудитории через интерактив-
ные форматы рекламы. Это могут быть игровые прило-
жения, конкурсы, опросы или интерактивные видеороли-
ки, которые не только привлекают внимание, но и стиму-
лируют взаимодействие с брендом. Кроме того, благода-
ря социальным технологиям возможно создание сетевых 
эффектов, когда пользователи сами распространяют ре-
кламный контент среди своих друзей и подписчиков, что 
увеличивает его охват и эффективность.

Одним из наиболее актуальных направлений в раз-
витии социальных технологий в рекламе является ис-
пользование искусственного интеллекта и машинно-
го обучения. Эти технологии позволяют автоматизиро-
вать процессы анализа данных, оптимизации кампаний 
и персонализации контента, что существенно повышает 
их эффективность и рентабельность. Благодаря искус-
ственному интеллекту рекламные системы могут быстро 
адаптироваться к изменениям в поведении пользовате-
лей и реагировать на них, что особенно важно в усло-
виях быстро меняющегося рынка и конкурентной среды 
[8, с. 32].

Все это свидетельствует о том, что социальные тех-
нологии играют ключевую роль в современной рекла-
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ме, обеспечивая компаниям возможность эффективно-
го взаимодействия с аудиторией, создания уникального 
и запоминающегося контента и повышения конкуренто-
способности на рынке.

Виды социальных технологий в рекламе разнообраз-
ны и включают в себя различные инструменты и плат-
формы для взаимодействия с аудиторией. Одним из наи-
более распространенных видов являются социальные 
медиа платформы, такие как Facebook (запрещена 
в России), Instagram (запрещена в России), Twitter (за-
прещена в России) и LinkedIn (запрещена в России). Они 
предоставляют возможность размещения рекламы в но-
востных лентах, историях, а также проведения тарге-
тированных рекламных кампаний на основе интересов 
и поведения пользователей.

Другим важным видом социальных технологий яв-
ляются блоги и видеоблоги. Блогеры и видеоблогеры 
с большой аудиторией могут быть использованы для 
размещения спонсорского контента или создания со-
вместных кампаний с брендами.

Интерактивные форматы рекламы, такие как игры, 
опросы, конкурсы и приложения, также играют важную 
роль в привлечении внимания аудитории и стимулирова-
нии её взаимодействия с брендом.

Не следует забывать и о мессенджер- платформах, 
таких как WhatsApp, Telegram и WeChat, которые также 
используются для коммуникации с аудиторией и рассыл-
ки персонализированных сообщений.

Ключевые характеристики социальных технологий 
в рекламе включают в себя возможность таргетирова-
ния аудитории на основе её интересов, демографиче-
ских данных и поведения в сети. Это позволяет повысить 
эффективность рекламных кампаний и снизить издерж-
ки на привлечение новых клиентов. Кроме того, соци-
альные технологии обеспечивают возможность анализа 
данных и мониторинга реакций аудитории в реальном 
времени, что позволяет быстро реагировать на измене-
ния в рыночной среде и корректировать стратегии про-
движения [2, с. 87].

Перспективы социальных технологий в рекламе весь-
ма обширны и перспективны. С развитием технологий 
и изменением потребительского поведения предстоят 
новые возможности для эффективного взаимодействия 
с аудиторией и повышения результативности рекламных 
кампаний.

Одной из перспективных областей является дальней-
шее развитие искусственного интеллекта и машинного 
обучения в рекламе. Применение алгоритмов машинно-
го обучения позволяет улучшить таргетирование и пер-
сонализацию рекламы, а также оптимизировать бюдже-
ты кампаний и прогнозировать их результаты.

Еще одной перспективной областью является разви-
тие виртуальной и дополненной реальности. Виртуаль-
ные и дополненные реальности предоставляют новые 
возможности для создания интерактивного и захватыва-
ющего контента, который способен привлечь внимание 
аудитории и усилить вовлеченность потребителей. Так-
же следует ожидать дальнейшего роста влияния микро-
инфлюэнсеров и создания совместных кампаний с ни-
ми. Микроинфлюэнсеры обладают небольшой, но очень 
преданной аудиторией, что делает их привлекательными 
партнерами для брендов, стремящихся достичь опреде-
ленной ниши или целевой группы.

И, конечно, стоит отметить, что социальные техноло-
гии в рекламе будут продолжать развиваться в направ-
лении повышения прозрачности и безопасности данных. 
Защита личной информации пользователей и соблюде-
ние нормативных требований в области конфиденциаль-
ности становятся все более важными для рекламодате-

лей и платформ, поэтому развитие технологий, обеспе-
чивающих защиту данных, будет продолжаться.

Социальные технологии в рекламе сталкиваются 
с рядом проблем и вызовов, которые могут затруднить 
их эффективное использование и развитие.

Одной из основных проблем является перенасы-
щенность рекламой в социальных медиа и онлайн- 
пространстве. Пользователи часто игнорируют или бло-
кируют рекламу из-за её избыточности, что затрудняет 
достижение целевой аудитории и снижает эффектив-
ность рекламных кампаний.

Еще одной проблемой является увеличение конку-
ренции среди рекламодателей за внимание пользова-
телей. С ростом числа брендов и компаний, активно ис-
пользующих социальные медиа для продвижения, ста-
новится все сложнее выделиться на фоне конкурентов 
и привлечь внимание аудитории.

Также стоит отметить проблему доверия к рекламе 
в социальных медиа. Из-за возросшего числа случаев 
фейковых новостей, манипуляций и скрытой рекламы, 
пользователи становятся более критичными к реклам-
ным сообщениям и менее склонными доверять инфор-
мации, представленной в рекламных форматах.

Нарастающие вопросы о конфиденциальности дан-
ных также являются серьезной проблемой для социаль-
ных технологий в рекламе. Следствием скандальных си-
туаций с утечкой данных становится ужесточение пра-
вил и законодательства, что может повлиять на возмож-
ности таргетирования и персонализации рекламы.

Наконец, следует упомянуть проблему адаптации 
к изменениям алгоритмов социальных медиа. Постоян-
ные обновления и изменения в работе алгоритмов плат-
форм могут привести к снижению охвата рекламных 
кампаний и изменению условий взаимодействия с ауди-
торией, что требует постоянного мониторинга и адапта-
ции стратегий рекламы [8, с. 33].

Дополнительной проблемой для социальных тех-
нологий в рекламе является риск негативного воздей-
ствия на ментальное здоровье пользователей. Постоян-
ное присутствие рекламы в социальных медиа и онлайн- 
пространстве может приводить к чувству недостаточно-
сти, сравнению с другими и негативным эмоциональным 
реакциям. Это может иметь негативное воздействие 
на самооценку и уровень удовлетворенности жизнью 
у пользователей.

Еще одной проблемой является сложность измере-
ния результатов рекламных кампаний в социальных ме-
диа. В отличие от традиционных рекламных каналов, где 
можно точно измерить количество просмотров, кликов 
и конверсий, в социальных медиа это может быть слож-
нее из-за различных методов взаимодействия с контен-
том и ограничений платформ [13, с. 32].

Также стоит упомянуть проблему фейковых аккаун-
тов и подписчиков, которые могут исказить реальные по-
казатели эффективности рекламных кампаний. Наличие 
большого количества фейковых подписчиков или лайков 
может сделать кампанию менее достоверной и умень-
шить доверие к бренду.

Наконец, важно отметить проблему ограничений 
в органической видимости контента в социальных ме-
диа. Стремление платформ к монетизации и увеличе-
нию прибыли может привести к снижению органической 
видимости контента брендов, что требует дополнитель-
ных затрат на рекламу и продвижение для достижения 
целевой аудитории.

Изучение проблем и перспектив социальных техно-
логий в рекламе позволяет сделать несколько выводов.

Во-первых, несмотря на возможные препятствия 
и вызовы, социальные технологии остаются ключевым 
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инструментом в современной рекламе. Они обеспечива-
ют доступ к огромной аудитории пользователей социаль-
ных медиа и онлайн- платформ, а также предоставляют 
широкий спектр возможностей для таргетирования, пер-
сонализации и вовлечения аудитории.

Во-вторых, необходимо постоянно следить за изме-
нениями в отрасли и адаптироваться к новым трендам 
и технологиям. Развитие социальных медиа и цифровых 
платформ происходит очень быстро, поэтому рекламо-
датели должны быть готовы к постоянным изменениям 
и инновациям.

Третий вывод заключается в важности соблюдения 
этических норм и стандартов при использовании соци-
альных технологий в рекламе. Защита данных пользова-
телей, прозрачность рекламных сообщений и уважение 
к приватности аудитории должны оставаться приорите-
тами для всех участников этого процесса.

Наконец, социальные технологии в рекламе предо-
ставляют уникальные возможности для достижения це-
лей бренда и взаимодействия с аудиторией. При пра-
вильном использовании они способны значительно улуч-
шить результативность рекламных кампаний и повысить 
конкурентоспособность компании на рынке.

При использовании социальных технологий в рекла-
ме важно учитывать ряд аспектов. Во-первых, необходи-
мо поддерживать баланс между рекламой и качествен-
ным контентом. Пользователи социальных медиа ценят 
интересный и полезный контент, поэтому рекламные со-
общения должны быть органично вписаны в общий кон-
тентный план.

Кроме того, важно стремиться к персонализации ре-
кламных кампаний. Чем более релевантен контент для 
конкретного пользователя, тем выше вероятность его 
взаимодействия с ним. Используйте данные о поведе-
нии и предпочтениях аудитории для создания персона-
лизированных рекламных сообщений и таргетирования.

Прозрачность и этичность также играют ключевую 
роль. Будьте честными и открытыми в своих коммуни-
кациях с аудиторией. Соблюдение норм и стандартов 
в области конфиденциальности данных и прозрачности 
рекламы помогает создать доверие к вашему бренду 
и предотвратить негативное отношение к рекламным 
сообщениям.

Важно также постоянно следить за изменениями 
в отрасли и адаптироваться к новым трендам и техно-
логиям. Развитие социальных медиа происходит очень 
быстро, поэтому рекламодатели должны быть готовы 
к постоянным изменениям и инновациям.

Наконец, будьте готовы экспериментировать и изу-
чать результаты. Реклама в социальных медиа –  это ди-
намичная и быстро меняющаяся область. Проводите те-
стирование различных стратегий и подходов, изучайте 
результаты и адаптируйте свои методы для достижения 
наилучших результатов.

Социальные технологии в связях 
с общественностью: основные понятия
Социальные инновации оказывают громадное воздей-
ствие на современную общность. Они изменяют метод 
взаимодействия людей, формируют новые перспективы 
для общения и обмена информацией. Вследствие этого, 
все больше предприятий и фирм стартуют применять 
социальные инновации в своих стратегиях взаимодей-
ствия с обществом.

Общественные технологии обеспечивают исключи-
тельные средства для установления связей с обширной 
аудиторией. Пользуясь социальными соцсетями, вроде 

Фейсбука (запрещена в России), Твиттера (запреще-
на в России) и Инстаграма (запрещена в России) и т.п., 
фирмы сумеют добиться потенциальных заказчиков 
и партнеров без выхода из своего рабочего простран-
ства. Это расширяет новые перспективы для формиро-
вания сообщества поддержки торговой марки и увели-
чения ее общественной значимости, новые возможности 
открываются для развития сообщества, которое помога-
ет бренду и увеличивает его узнаваемость.

Впрочем, важно осознавать, что социальные техно-
логии нуждаются в определенном подходе и стратеги-
ческом размышлении. Базовая присутствие профилей 
в социальных медиа недостаточно –  нужно активно уча-
ствовать в общении с аудиторией и быть готовыми к опе-
ративному отклику на отзывы и комментарии. Исключи-
тельно при корректном применении социальных методов 
компании имеют возможность полностью раскрыть по-
тенциал этих инструментов в контексте взаимодействия 
с аудиторией.

Роль социальных технологий в укреплении 
общественной связи
Социальные инновации играют огромное значение в со-
временном сообществе, особенно в укреплении обще-
ственной связи. Во времена, когда прежде люди комму-
ницировали в основном вживую или через мобильный 
телефон, в настоящее время социальные инновации пре-
доставляют более разнообразные перспективы для диа-
лога и взаимодействия.

Одним из наиболее распространенных методов об-
щения в современные времена являются социальные 
платформы. Их известность увеличивается с каждым 
сутками, и все больше индивидуумов превращаются 
в активных участников различных социальных сетей, 
подобных Фэйсбуку (запрещена в России), Инстаграму 
(запрещена в России), Твиттеру (запрещена в России) 
и многим другим. Интернет- платформы предоставляют 
шанс установления связей с другими индивидуумами, 
обмена данными и взглядами, а также участия в публич-
ных дискуссиях и инициативах. Из-за этого интернетные 
платформы стали мощным средством для укрепления 
общественной коммуникации.

Тем не менее, интернет- платформы –  не единствен-
ная возможность применения социальных инноваций для 
укрепления общественных взаимодействий. Все больше 
компаний и публичных организаций применяют разно-
образные интернет- порталы для взаимодействия с жи-
телями. Это способность представлять площадку для 
обратной связи, форум для разговоров о существенных 
вопросах либо даже устройство для реализации граж-
данских инициатив. Такие площадки дают возможность 
жителям быть более активными участниками публичной 
жизни, внести свою лепту в принятие существенных ре-
шений и оставаться в курсе событий.

Более того, государственные техники могут быть 
применены для организации массовых событий и ини-
циатив, цель которых –  укрепление общественного вза-
имодействия. Например, городские субботники можно 
устроить через специальное мобильное приложение, 
где граждане сумеют записываться на участие и сле-
дить за прогрессом труда. Такие мероприятия не толь-
ко способствуют участие граждан в социальной сфере, 
но и усиливают солидарность и взаимопонимание.

Существенным фактором социальных технологий яв-
ляется также их воздействие на социальное стимули-
рование и мобилизацию. Вследствие социальных тех-
нологий индивидуумы обладают шансом не только об-
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мениваться данными, но и устраивать массовые высту-
пления, мероприятия и инициативы. Такие перспективы 
помогают поддерживать коммуникацию между активи-
стами и согласовывать их действия. Вследствие этого 
социокультурные инновации стали неотъемлемым эле-
ментом общественных движений и борьбы за правосу-
дие и автономию.

Впрочем, несмотря на все достоинства, социаль-
ные инновации также способны стать причиной раско-
ла в социальных взаимоотношениях. Неуклонная актив-
ность в интернете и чрезмерное употребление социаль-
ных платформ могут вызвать отчуждение от реальности 
и потерю значимых личных взаимодействий. Это может 
вызвать сокращение общественной активности и ухуд-
шение связей в обществе.

В конечном итоге, социальные инновации играют 
важную функцию в укреплении социального взаимодей-
ствия. Они предоставляют свежие перспективы для ком-
муникации и сотрудничества с остальными индивидами, 
а также способствуют социальной активности и стиму-
лированию.

Тем не менее, сотрудничество в виртуальной среде 
должно служить дополнением к нашей реальной жизни, 
а не замещением. Лишь в таком варианте социальные 
методы могут истинно способствовать укреплению пу-
бличной связи.

Основные инструменты социальных технологий 
в сфере общественных отношений
Социальные инновации воздействуют значительно на со-
здание и сохранение связей общества. С их поддержкой 
можно успешно взаимодействовать с целевым аудитори-
ей и формировать благоприятное впечатление о фирме 
или учреждении.

Одним из главных средств социальных технологий 
в области общественных связей является социальные 
сети. В настоящее время почти каждое предприятие об-
ладает своим профилем либо аккаунтом в известных 
социальных сетях, таких как WhatsApp, Инстаграм (за-
прещена в России), Твиттер (запрещена в России) и Tel-
egram, Skype, Viber и др. Такие платформы предостав-
ляют шанс активно взаимодействовать с целевой ау-
диторией, размещать данные об организации, товарах 
и услугах, а также отвечать на вопросы и отзывы поль-
зователей. Такая прямая связь способствует установле-
нию доверия и улучшению общественного восприятия 
компании.

Другим значимым средством являются онлайн- 
ресурсы и интернет- журналы фирмы. Они допускают 
предоставление подробной информации о работе ор-
ганизации, предлагаемых продуктах и услугах, а так-
же информирование пользователей о последних ново-
стях и событиях. Блоги способствуют приданию взаимо-
действия и учету взглядов пользователей, позволяя им 
оставлять отзывы и задавать запросы. Это способствует 
коммуникации и укреплению связей со зрителями.

Формирование и распространение материалов 
в СМИ является дополнительным средством социаль-
ных технологий. С помощью пресс- релизов, публика-
ций и бесед можно не только распространять сведения 
о фирме, но и создавать образ предприятия и его ру-
ководителей. Это предоставляет шанс оказывать воз-
действие на общественную позицию и коммуницировать 
с важными заинтересованными сторонами.

Кроме того, следует отметить о таких средствах со-
циальных технологий, как интернет- платформы для 
проведения опросов и изучения общественного мнения. 

Благодаря им возможно получить обратную связь от ау-
дитории и оценить степень удовлетворенности покупате-
лей или оценить результативность проведенных акций. 
Это дает возможность более точно настроить связь с пу-
бликой и разработать стратегии на основе информации.

Еще одним значительным фактором социальных тех-
нологий в области общественных связей является на-
блюдение и исследование общественного отзыва. С ис-
пользованием специфических приложений и методик 
возможно мониторить упоминания компании в социаль-
ных медиа, сетевых форумах и онлайн- дневниках, а так-
же анализировать эмоциональную тональность публика-
ций. Такое исследование дает возможность обнаружить 
проблемные аспекты и вовремя отреагировать на них, 
а также предпринимать действия для улучшения репу-
тации организации.

В конечном итоге, главными инструментами социаль-
ных технологий в области социальных связей являются 
социальные сети, интернет- ресурсы и журналы, статьи 
в прессе, онлайн- опросы и исследование общественного 
мнения. Применение данных средств дает возможность 
предприятиям и учреждениям успешно общаться с ауди-
торией, создавать доверительные связи и формировать 
благоприятное представление [1, с. 253].

Влияние социальных технологий 
на формирование общественного мнения
Социальные инновации выполняют значимую функцию 
в современном обществе, включая также и в формиро-
вании общественного взгляда. Они предоставляют инди-
видуумам шанс активно принимать участие в социально- 
политических процессах, обмениваться данными и выра-
жать свои взгляды.

Одним из принципиальных общественных методов, 
который оказывает воздействие на формирование об-
щественного взгляда, являются социальные платфор-
мы. С использованием известных социальных сетей, 
таких как WhatsApp, Инстаграм (запрещена в России), 
Твиттер (запрещена в России), Telegram, Skype, Viber, 
Фейсбук (запрещена в России), Инстаграм (запрещена 
в России), Твиттер (запрещена в России) и прочих, люди 
имеют возможность разделять информацию, высказы-
вать мнения об актуальных событиях, обсуждать вопро-
сы общественно- политического характера. Вследствие 
обширного охвата этими сетями, общественная точка 
зрения может оперативно создаваться и изменяться под 
воздействием различных факторов.

Еще одной значимой социальной практикой, оказы-
вающей воздействие на формирование общественного 
мнения, является публикация в блогах. Инфлюенсеры 
просвещают разнообразные аспекты существования, 
размещают отзывы о происходящих событиях, делятся 
своими взглядами. Через онлайн- дневники люди приоб-
ретают возможность к различной информации, которая 
способна оказывать влияние на их мнения и уверения 
[5, с. 225].

Равным образом значимым средством в создании со-
циального отзыва считаются интернет- анкеты для голо-
сования. При помощи общественных технологий граж-
дане имеют возможность выражать свою точку зрения 
на определенные вопросы, участвовать в опросах и го-
лосованиях по значимым общественным вопросам. Вы-
ходы подобных исследований способны быть использо-
ваны в политической либо социальной сфере для при-
нятия решений, либо оценки общественной поддержки 
[5, с. 224].
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Тем не менее, необходимо подчеркнуть, что не всег-
да общественная позиция, формированная через соци-
альные методы, является непредвзятой. Вследствие ве-
роятности анонимного выражения точек зрения и рас-
пространения ложной информации, социальные сети 
и блоги могут способствовать формированию и распро-
странению поддельных новостей и искаженной инфор-
мации. Это способно вызвать искривление обществен-
ного взгляда и манипулирование психикой индивидуу-
мов.

Кроме того, социальные инновации могут способ-
ствовать созданию так называемых «звуковых камер», 
в которых люди ограничивают свое общение только 
с единомышленниками, исключая возможность услы-
шать и понять другие точки зрения. Это способно уве-
личивать политическую и социальную разобщенность 
и усложнять общение между различными категориями 
индивидуумов.

Однако, общественные технологии все же обладают 
огромным потенциалом для формирования обществен-
ной позиции, если их применять с разумностью и ответ-
ственностью. Существенно совершенствовать анали-
тическое мышление и умения медиа- просвещенности, 
с тем, чтобы иметь возможность исследовать информа-
цию, оценивать ее достоверность и проверять факты. 
Кроме этого, необходимо стремиться к многообразию 
в общественном обсуждении, с тем, чтобы принимать 
во внимание различные мнения и взгляды.

Обобщая вышесказанное, хочу отметить, что соци-
альные инновации выполняют значимую функцию в ста-
новлении общественной позиции. Они обеспечивают ин-
дивидуумам шанс выразить свою позицию, активно уча-
ствовать в социально- политической сфере и оказывать 
воздействие на принятие выборов [1, с. 352].

Тем не менее, также важно учесть и неблагоприят-
ные последствия применения социальных методов, та-
кие как распространение ложной информации и ограни-
чение восприятия разных мнений. Необходимо улучшать 
медийную грамотность и добиваться разнообразия в пу-
бличном общении, чтобы социальные технологии спо-
собствовали созданию объективного и сбалансирован-
ного общественного мнения.

Преимущества и недостатки использования 
социальных технологий в общественных связях
В современном информационном обществе социальные 
методы занимают все более значимую позицию в обще-
ственном общении. С возможностью их использования 
люди могут коммуницировать и сотрудничать друг с дру-
гом, передавать знания и взгляды, а также планировать 
события и инициативы. Тем не менее, подобно всякой ин-
новации, социальные методы обладают и достоинствами, 
и недостатками, которые следует учитывать в процессе 
их применения.

Одним из основных достоинств социальных инно-
ваций в общественных взаимоотношениях представля-
ется их доступность. В настоящее время практически 
каждый индивидуум обладает способностью соединить-
ся с Глобальной сетью и применять социальные сети, 
мессенджеры, форумы и прочие платформы с целью 
взаимодействия с остальными людьми. Это дает воз-
можность формировать обширные коммуникативные си-
стемы и отыскивать союзников по интересам и задачам. 
Вследствие социальных методов люди способны оты-
скать поддержку и помощь в своих предприятиях, а так-
же увеличить свою информационную связь [11, с. 16].

Дополнительной неотъемлемой пользой социаль-
ных технологий является их эффективность и экономия 
времени. Вместо того чтобы проводить время на поиск 
и сбор информации в оффлайн, люди могут восполь-
зоваться поиском и отбором данных в онлайн, а также 
получать свежие новости и обновления в реальном вре-
мени. Кроме этого, социальные инновации позволяют 
устраивать интернет- семинары, онлайн- собрания и про-
чие виртуальные события, что сэкономит время и ресур-
сы на организацию и проведение событий в реальном 
времени.

Социальные инновации также способствуют повы-
шению ясности и доступности сведений. Вследствие со-
циальных сетей и платформ, где личности обменивают-
ся данными и взглядами, становится удобнее получить 
возможность к разнообразным источникам информации. 
Это особенно важно для репортеров и исследователей, 
которые могут применять общественные технологии для 
получения информации и изучения общественного от-
ношения. В дополнение к этому, применение социаль-
ных инноваций дает возможность людям выражать свои 
взгляды и концепции, что способствует обширному обще-
нию и демократизации общественной жизни [11, с. 17].

Тем не менее, применение социальных технологий 
обладает и своими недостатками. Одним из таких недо-
статков является утрата секретности и интимности. Ча-
стенько индивидуумы не понимают, что данные, которые 
они выкладывают в соцсетях или пересылают в элек-
тронных сообщениях, могут стать доступными широкой 
аудитории или даже попасть в лапы злодеев [3, с. 17].

В дополнение к этому, применение социальных тех-
нологий может вызвать неверное восприятие о самом 
себе, так как люди имеют возможность выбирать, какую 
информацию о себе раскрывать и в каком облике пред-
стать в цифровом пространстве.

Дополнительным недостатком социальных методик 
является переизбыток информации и отбор сведений. 
В связи с фактом, что социальные медиа и платформы 
предлагают изобилие данных и точек зрения, у людей 
может возникнуть затруднение в определении, какую 
информацию они должны принимать всерьез и какие 
источники считать надежными. В результате, информа-
ционный поток и масса рекламных уведомлений могут 
усложнять общение и делать его менее значительным.

В итоге, я хочу отметить, что применение социальных 
технологий в общественных отношениях обладает сво-
ими плюсами и минусами. Следует учесть, как перспек-
тивы, которые они предлагают, так и возможные угрозы, 
и сложности. Ключевым аспектом является развитие уме-
ний аналитического мышления и информационной гра-
мотности с целью эффективного использования сетевых 
технологий и получения максимальной выгоды от них.

Перспективы развития социальных технологий 
в сфере общественности
В текущий момент времени социальные инновации ис-
полняют все более существенную функцию в публичной 
сфере. Они допускают индивидуумам энергично сотруд-
ничать, передавать сведения и принимать участие в раз-
нообразных общественных событиях. Связанный с этим 
возникает вопрос о перспективах прогресса социальных 
инноваций в области коллективности.

Одной из главных перспектив развития социальных 
технологий в сфере общества заключается в усовер-
шенствовании коммуникативных процедур. С исполь-
зованием социальных инструментов люди могут опера-
тивно и результативно коммуницировать между собой, 
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обсуждать существенные социальные вопросы, плани-
ровать совместные события и акции. Это увеличивает 
степень общественной энергичности и способствует раз-
решению социальных задач.

Кроме этого, социальные инновации способствуют уве-
личению ясности общественных событий. Они допускают 
общество улучшить мониторинг активности правитель-
ства, также отслеживать и анализировать разнообразные 
социальные процессы. Например, при помощи социальных 
сетей возможно следить за общественной позицией отно-
сительно политических событий или оценивать результа-
тивность работы государственных организаций.

Существенным фактором прогресса социальных 
технологий в сфере коллективности является их при-
менение в социальных проектах и начинаниях. Соци-
альные методы позволяют организовать продуктивную 
деятельность добровольцев, собирать пожертвования 
и привлекать средства для решения социальных про-
блем. На пример, с поддержкой социальных платформ 
возможно устроить сбор средств для участия нуждаю-
щихся или расширять учебные проекты для молодежи.

Дополнительной возможностью продвижения социаль-
ных технологий в области общественности является повы-
шение уровня жизни граждан. При помощи социальных 
техник доступный вход к познанию приобретает более ши-
рокий масштаб, что позволяет индивидуумам получить со-
временные знания, прогрессировать и принимать осмыс-
ленные выборы. Кроме этого, социальные инструменты 
способствуют улучшению уровня образования, поднятию 
уровня культуры и развитию потенциала личности.

Тем не менее прогресс социальных технологий в об-
ласти коллективности может также столкнуться с неко-
торыми трудностями и вызовами. К примеру, возникает 
проблема относительно приватности информации и ох-
раны индивидуальных сведений. При применении соци-
альных инструментов необходимо обеспечить надежную 
защиту информации пользователей и предотвратить ее 
неправомерное использование.

Кроме того, имеется риск создания информационных 
«ловушек», когда индивидуумы получают информацию 
исключительно от единомышленников, что может при-
вести к искажению представлений о действительности 
и увеличению разделения общества. Следовательно, 
в процессе прогресса социальных технологий необходи-
мо обратить внимание на многообразие и доступность 
информации.

Заключение
Обобщая все вышесказанное, можно сделать вывод, 
что виды прогресса социальных инноваций в области 
коллективности огромны. Они способны превратиться 
в сильное средство для улучшения социальной жизни, 
поднятия уровня социальной активности и разрешения 
социальных вопросов. Впрочем, в процессе их прогрес-
са требуется учитывать возможные сложности и вызо-
вы, связанные с секретностью данных и доступностью 
информации. Лишь в подобной ситуации социальные 
методы смогут полностью раскрыть свои возможности 
и принести высочайшую выгоду для общества.
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Defense of the Russian Federation

The article explores the impact of social technologies on modern 
advertising and public relations, highlighting how these innovations 
are transforming the way brands interact with consumers. The pa-
per analyzes the role of social networks, mobile applications and 
machine learning algorithms in the formation of personalized adver-
tising campaigns. Special attention is paid to the effectiveness of 
targeted advertising, the possibility of instant feedback and ways to 
increase the level of consumer engagement.
It is shown that communication in the field of public relations has 
both social and psychological aspects. Through effective communi-
cation, the organization strives to influence public opinion in general 
and on individuals.
Examines the ethical aspects of the use of social technologies in ad-
vertising, including issues of privacy and manipulation of consumer 
behavior. Finally, strategies are proposed to optimize the use of so-
cial technologies in advertising campaigns, taking into account cur-
rent and future trends in digital marketing.
The object of the research is campaigns that integrate social tech-
nologies to achieve higher efficiency and personalization.
The subject of the research is the methods and approaches that are 
used in social technologies to create and distribute advertising ma-
terials. An important part of the subject is the study of the impact of 
these technologies on consumer behavior, especially how they influ-
ence their shopping decisions and preferences.

Keywords: social networks, digital marketing, targeted advertising, 
personalization, public relations.
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В статье выделяются социальные практики женского онлайн 
предпринимательства на примере создателей цифрового кон-
тента (инфлюэнсеров) в Бурятии. Изучение микроуровня он-
лайн бизнеса в социальных сетях рассматривается на примере 
запрещенной в РФ интернет- платформы Инстаграм 1. Женский 
инфлюэнс- маркетинг, как и в целом блогинг, представляет но-
вейший вид (онлайн) занятости в регионе. Материалы статьи 
основаны на двенадцати экспертных глубинных полуструкту-
рированных интервью с представителями цифровых и digital- 
профессий. Осуществлён контент- анализ 100 профилей наибо-
лее активных онлайн- предпринимателей Бурятии. Результаты 
исследования демонстрируют противоречия социального ста-
туса блогеров (инфлюэнсеров) на фоне высокого уровня без-
работицы в регионе, расширения сферы самозанятости, неу-
стойчивости правового статуса цифровых профессий и онлайн 
бизнеса. Вовлечённость отдельных групп в платформенную 
занятость и цифровую среду вызвано низкими доходами насе-
ления и желанием качественно улучшить уровень жизни.

Ключевые слова: цифровизация, платформенная занятость, 
цифровая платформа блогинг, инфлюэнс- маркетинг, ин-
флюэнсер, инфобизнес, женщины, социальное пространство, 
контент, социальные практики, самозанятый.

Статья подготовлена в рамках государственного задания (про-
ект «Россия и Внутренняя Азия: динамика геополитического, 
социально- экономического и межкультурного взаимодействия 
(XVII–XXI вв.».) № 121031000243–5.

1 Решение Тверского районного суда г. Москвы от 21 мар-
та 2022 г. по делу N 02–2473/2022 –  М-1527/2022 Об удовлет-
ворении исковых требований Первого заместителя Генераль-
ного прокурора РФ в интересах неопределенного круга лиц 
к Транснациональной холдинговой компании Meta Platforms 
Inc. о запрете деятельности указанной организации по ос-
нованиям осуществления экстремистской деятельности. Ре-
жим доступа: https://www.garant.ru/files/6/6/1660666/reshenie- 
tverskogo-rayonnogo-suda-g-moskvy-ot-21-marta-2022-g-po-
delu-n-02–24732022.pdf. Данные меры судебной защиты 
не ограничивают действий по использованию программных 
продуктов компании Мета физических и юридических лиц, 
не принимающих участие в запрещенной законом деятельно-
сти.

В настоящее время мы становимся свидетелями 
и участниками процесса глобальной цифровизации. 
В условиях информационного общества и складываю-
щегося рынка цифровых профессий возрастает роль 
факторов технической оснащённости и актуализации 
интернет- коммуникации. Цифровая трансформация из-
меняет коммуникативное пространство и формирует но-
вые виды занятости, одним из которых является плат-
форменная занятость.

Платформенная занятость характеризуется «полу-
чением работниками дохода через предложение труда 
на цифровых платформах». Цифровые платформы тру-
да, например, Авито, Wildberries, Яндекс Gо и др. пред-
лагают «площадки для нестандартной и случайной (ра-
зовой) работы различного характера цифровым спосо-
бом, хотя выполнение работы и предоставление рабочей 
силы могут осуществляться электронным способом или 
физически» [13, c. 85]. Таким образом, специфика циф-
ровых платформ труда состоит в её гибридном характе-
ре взаимоотношений участников [2]. Гибридный харак-
тер подразумевает, что деятельность участников ведёт-
ся как онлайн, так и оффлайн. Цифровые платформы 
предоставляют возможность пользователям вести ин-
формационный бизнес (обучающие курсы и другие услу-
ги онлайн на различных платформах и мессенджерах), 
удалённо платить налоги, вести онлайн конференции 
и также являются рекламной площадкой для продажи 
услуг оффлайн.

Платформенная занятость как новое социальное яв-
ление в эпоху турбулентности многомерно, включает 
разноуровневых игроков. На государственном уровне 
в 2017 г. принята национальная программа «Цифровая 
экономика Российской Федерации». После пандемии 
2020 г. наблюдается взрывной рост пользователей он-
лайн платформ, работающих в удалённом режиме и обу-
чающихся дистанционно. Пандемия ускорила тенденцию 
цифровизации бизнес- процессов в России, что было вы-
звано вынужденным переходом на удалённую работу.

Различают три вида цифровых платформ: инстру-
ментальные, инфраструктурные и прикладные [15]. Од-
ной из самых распространённых разновидностей при-
кладных платформ являются социальные сети. Соци-
альные сети обусловлены сложной самообразующейся 
системой сетевой коммуникации с использованием ви-
зуального контента. Символический капитал, формируе-
мый участниками взаимодействия, производится специ-
алистами, которых можно подразделить на техниче-
ских (программисты, разработчики, аналитики данных, 
веб-дизайнеры) и разнообразный ряд цифровых марке-
тологов и креаторов (графические дизайнеры, копирай-
теры, SMM-продюсеры, видеомэйкеры и др.).

Соцсети регламентируются федеральными законами 
№ 149-ФЗ «Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации» [11] и № 530 «О внесении 
изменений в Федеральный закон «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информации» 
[12].

Для исследователей социального пространства 
предстоит задача научного описания меняющихся соци-
альных отношений и практик цифровизации. Социологи 
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Ефанов А. А., Чилипенок Ю. Ю., Данилова Л. С. использо-
вали методологию П. Бурдьё для критического анализа 
деятельности медиаакторов запрещенной в РФ соцсети 
Инстаграм, изучая усиление влияния известных персон 
и их репутационные издержки, а также блогинг как пред-
принимательство [6; 14].

Ввиду своей гибкости и изменяющегося характера, 
система платформенной занятости по ряду признаков 
обладает определением социального поля. В этой свя-
зи уместен понятийный аппарат П. Бурдьё, описываю-
щий социальное пространство и его акторов, по многим 
критериям тождественное атрибутам виртуального про-
странства, в котором мы наблюдаем сходное социальное 
взаимодействие: наличие виртуальных символических 
ресурсов, способствующих капитализации, коммуника-
тивность, система социальных практик, экспертный га-
битус как индивидуальный стиль, например, уникальные 
знания, креативный контент инфлюэнсера- видеоблогера 
[4]. Французский социолог раскрыл также в своих иссле-
дованиях социальный феномен фотографических прак-
тик как воспроизводство коллективной идентичности [5]. 
Особенность запрещенной в РФ сети Инстаграм, воз-
никшей в 2010 г., определяется изначально как соцсеть 
для обмена фотографиями.

По П. Бурдьё, символический интеллектуальный ка-
питал тождественен функции денег. Владельцами ново-
го вида социального капитала –  виртуального, становят-
ся креативные предприниматели, создатели цифрового 
контента и поскольку таковых меньшинство, то основ-
ная масса населения в этой градации являются обыч-
ными пользователями или цифровыми пролетариями. 
Потребители контента (подписчики) –  это люди, которые 
не только смотрят производимый контент (видеоролики, 
посты, истории), но и покупают продукты (услуги, вещи) 
импульсивно или целенаправленно.

Парадокс заключается в том, что высокодоходными 
группами становятся «не те, у кого выше экономический 
и образовательный статус, а более активные и креатив-
ные пользователи, создающие потоки контента в соци-
альных сетях, а лишённым выгод, зависимым и вирту-
ально эксплуатируемым большинством оказываются 
те пользователи, которые остаются лишь потребителя-
ми контента» [7, с. 111].

Ввиду новизны объекта и темы исследования в ста-
тье введены заимствованные прикладные термины, ис-
пользуемые в сфере маркетинга, которые в российском 
академическом дискурсе пока не утверждены оконча-
тельно. В некоторых случаях понятия имеют альтерна-
тивный вариант в русском языке, в остальных содержа-
ние явления отражают более точно англицизмы. Расши-
рение сферы цифровых технологий влияет постепенно 
на введение понятийного аппарата, технических терми-
нов в лексический корпус русского языка заимствован-
ных слов, особенно если им нет аналога, например, web-
разработки, интернет. Тем не менее, пояснения к терми-
нологии будут раскрыты.

Активно развивающейся нишей на базе мировых и от-
ечественных платформ выступает инфлюэнс- маркетинг 
(от англ. influence «влияние»). В некоторых случаях ис-
пользуется термин интернет- маркетинг, digital- маркетинг 
как более широкое по смыслу толкование или марке-
тинг влияния как буквальный перевод [16]. Инфлюэнс- 
маркетинг означает рыночную стратегию, используемую 
компаниями для более эффективного продвижения то-
варов и услуг конкретной целевой аудитории. Он стал 
новым инструментом в связи с активным развитием со-
циальных сетей и стремительным увеличением числа их 
пользователей [3].

Инфлюэнсеры –  пользователи социальных сетей, 
лидеры мнений, популярные личности, которые при-
влекаются для продвижения брендов, товаров или 
услуги различными компаниями или брендами. Ин-
флюэнсеры, в отличие от блогеров –  любых лиц, веду-
щих страницу в интернете, даже без аудитории, име-
ют большое количество подписчиков, сотрудничают 
с корпорациями, профессионально развивают свой 
блог, вкладывая и получая символические и матери-
альные ресурсы: монетизацию, рекламную интегра-
цию, выплаты за счёт комиссий от продаж и за коли-
чество просмотров и т.д. Инфлюэнсер –  это крупный 
блогер, который задаёт тренды в соцсетях и является 
инфобизнесменом, т.е. продаёт свой продукт (обуча-
ющий курс, программа менторства, наставничества). 
Взлёт их популярности способствовал не только росту 
огромного количества подписчиков, но и высоким го-
норарам, а также некоторым заимствованиям их стиля 
и образа жизни [3].

Виртуальный социальный капитал в виде нарастаю-
щих социальных связей и оригинальный контент позво-
ляют монетизировать ресурс, например, создать инфор-
мационный продукт (обучающие курсы, марафоны, на-
ставничество и пр.), сотрудничать с компаниями и брен-
дами или предоставить рекламную площадку на своём 
аккаунте (бизнес- странице).

Преимущества цифровых изменений в полную силу 
уже успели оценить женщины, позиционирующие себя 
в виртуальных сообществах экспертами и использую-
щие возможности интернет- продвижения. По данным 
статистического исследования российской инновацион-
ной IT-компании Brand analytics (лидирующий разработ-
чик в системе мониторинга и анализа социальных медиа 
на рынках России и СНГ) самой активной аудиторией за-
прещенной в РФ сети Инстаграм в России, т.е. тех, кто 
за апрель 2024 г. опубликовал хотя бы одно сообщение, 
являются женщины. Распределение по полу составило 
81,3% –  женский, 18,7% –  мужской [10].

Республика Бурятия в позиционировании женского 
цифрового предпринимательства интересна тем, что 
в ней обнаруживаются полярные группы активных циф-
ровых предпринимателей с одновременно выраженным 
социальным неравенством общества. На запрещен-
ной в РФ площадке Инстаграм по данным Вrand Ana-
lytics в апреле 2024 г. в Бурятии насчитывалось 54315 
активных авторов [10]. Для женщин как социально- 
демографической группы населения актуализируется 
потенциал платформенной занятости ввиду ограниче-
ний, связанных с периодом отпуска по уходу за ребён-
ком, карьерного роста в традиционной офлайн занятости 
и открывшимися возможностями для самозанятых. Соц-
сети открывают возможности для творческой самореа-
лизации и удалённой работы с гибким графиком. Одним 
из показателей включения в инфобизнес стал рост чис-
ла женщин, удачно совмещающих удалённый или сете-
вой бизнес, блогерство и воспитание детей.

Исходя из перспективности, привлекательности, 
удобного формата платформы, востребованности 
и низкого порога входа в профессии, связанные с рын-
ком цифровых услуг, обусловлены цели исследования –  
выявить характеристики новейшего социального явле-
ния онлайн занятости в регионе; описать типы женского 
онлайн- предпринимательства; раскрыть практики сооб-
щества женщин- блогеров Бурятии; выявить социаль-
ные проблемы, связанные с процессом вовлечённости 
инфлюэнсеров в поле платформенной занятости и вос-
приятием в общественном мнении статуса инфлюэн-
сера.
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Методы исследования
Материалы статьи основаны на изучении нормативно- 
правовых актов российского законодательства, вторич-
ном анализе данных официальной статистики Росстата 
и федеральных маркетинговых агентств.

Сбор эмпирической информации осуществлялся 
в 2022–2024 гг. Осуществлён сплошной контент- анализ 
100 профилей запрещенной в РФ социальной сети Ин-
стаграм с самым большим количеством подписчиков. 
Выявлено распределение по полу: 10 мужчин и 90 жен-
щин в возрасте от 22 до 53 лет. Единицами анализа яв-
лялись место жительства пользователя и его целевой 
аудитории, количество подписчиков от 10 тыс. чел., ре-
альный, действующий и заполненный профиль пользо-
вателя, публикации как показатель активности блогера. 
Единицей счёта является частота единицы анализа –  ко-
личество подписчиков, рекламный пост о продаже сво-
его продукта или услуги, отклики подписчиков, наличие 
коллаборации с брендами. Исходя из статистики бизнес- 
профилей составлен рейтинг 20 инфлюэнсеров Бурятии.

Исследование дополнено двенадцатью экспертны-
ми глубинными полуструктурированными интервью 
с представителями цифровых профессий. Опрошено 
пять крупных инфлюэнсеров с количеством подписчи-
ков от 50 тыс. чел., имеющих свои образовательные 
платформы и большой штат сотрудников в команде 
(как правило, они отличаются наличием нескольких ин-
формационных продуктов, а также программы настав-
ничества и менторства); четыре средних инфлюэнсера 
с количеством подписчиков от 10 тыс. чел. (не имеют 
большой штат сотрудников, продвигают один или два 
инфопродукта) и 3 инфлюэнсера с количеством подпис-
чиков от 20 тыс. чел, занимающихся только рекламными 
интеграциями.

В статье также использованы данные социологиче-
ских исследований социального неравенства и социаль-
ных настроений молодежи, проведённых сектором соци-
ологии ИМБТ СО РАН в 2021 г. и 2022 г.

Результаты исследования
Переходя к рассмотрению инфлюэнс- маркетинга в реги-
оне, обратим внимание, что он имеет явно выраженный 
женский профиль. В Бурятии инфлюэнс- маркетинг (инфо-
бизнес, онлайн- предпринимательство) находится в стадии 
активного становления. Сегодня в столице республики 
насчитывается более 100 инфлюэнсеров с аудиторией 
от 10 тыс. чел. (микроблогеры) и от 100 тыс. до 1 миллиона 
подписчиков (макроблогеры). Наноблогеры (с аудитори-
ей до 10 тыс. чел.) в исследовании не учитывались, так 
как их рост в качестве инфлюэнсеров пока продолжается 
или это обычные люди, ведущие свои некоммерческие 
аккаунты. Выделим, какие ниши занимают местные ин-
флюэнсеры в запрещенной в РФ соцсети Инстаграм, так 
как она остаётся наиболее востребованной и удобной.

Основываясь на анализе профилей блогеров, об-
наруживаются следующие направления инфлюэнс- 
маркетинга: психологические консультации, нумероло-
гия, фитнес- курсы, марафоны по правильному пита-
нию, реклама через личный бренд, инвестиции, услуги 
SMM продвижения, продюсирование и т.д. Полученные 
данные демонстрируют женский профиль инфлюэнс- 
маркетинга в Бурятии. Количество мужчин –  блогеров 
заметно меньше, что можно объяснить нацеленностью 
мужчин на традиционную офлайн- занятость. Инфлюэнс- 
маркетинг и блогерство требуют «мягких навыков», кото-
рые больше присущи женщинам (коммуникации, умение 
демонстрировать яркие эмоции). Инфлюэнс- маркетинг 

в Бурятии на стадии становления, но даже те немногие, 
кто активно зашёл в данную нишу, ввиду публичной дея-
тельности демонстрируют достаточное доверие целевой 
аудитории и экспертность в своей сфере. В основном это 
ролевые модели, копирующие мировых и отечественных 
инфлюэнсеров.

Следует отметить, что часть инфлюэнсеров не про-
живает на данный момент в Бурятии, но сохранили свою 
целевую аудиторию, которая покупает у них курсы дис-
танционно и с интересом наблюдает за их повседневной 
жизнью. То есть одним из важных ресурсов продвиже-
ния и расширения блога является доверие подписчиков. 
Ещё одной из особенностей инстапрофилей является 
присутствие большей части представителей бурятской 
национальности.

Как видим, инфлюэнсеры Бурятии создали аккаун-
ты в основном 10 лет назад, почти с момента распро-
странения мировой соцсети. За этот период, благодаря 
и оффлайн популярности, продюсированию аккаунтов, 
наличию команды помощников, харизматичному обра-
зу, мощной коммуникации, блогеры капитализировали 
свои страницы.

С марта 2022 г. в связи с официально запрещённым 
статусом соцсети Инстаграм в России, уходом запад-
ных брендов, компания потеряла часть пользователей. 
Оборот рынка данной платформы снизился более чем 
на 50%. Аналитики фиксировали переход и интеграцию 
инфлюэнсеров на альтернативные социальные сети 
и мессенджеры: Вконтакте, Telegram, Одноклассники, 
Youtube, Дзен, TikTok. Оставшаяся лояльная аудитория 
может вой ти на интернет- площадку только через VPN. 
Популяризация VPN-сервисов с 01.03.2024 г. запреще-
на Роскомнадзором. Ещё одним фактором снижения 
популярности запрещенной в РФ сети Инстаграм ста-
ла обязательная маркировка рекламы с 01.09.2023 г., 
за нарушение закона «О рекламе» установлен штраф 
до 100 тыс. руб. В 2023 г. к административной и уголов-
ной ответственности привлечены известные российские 
инфлюэнсеры В. Чекалина, А. Митрошина, Е. Блинов-
ская, А. Шабутдинов в связи с неуплатой налогов. Ре-
гулирование информационного бизнеса и деятельности 
блогеров продолжается в 2024 г.

Несмотря на ограничения, запрещенная в РФ плат-
форма Инстаграм занимает второе место по числу ав-
торов и объему ежемесячного контента (после ВКон-
такте) –  17 млн активных авторов в I квартале 2024 г. 
[9]. Именно данная площадка, по мнению маркетологов, 
является «колыбелью трендов». Предприниматели, ис-
пользующие данную интернет- площадку, при сохране-
нии требований закона «О рекламе», интеграции с дру-
гими соцсетями, ответственности при уплате налогов, 
отсутствии призывов к экстремистской деятельности 
продолжают её выбирать как одну из лучших для про-
дажи товаров и услуг.

Гибкость цифрового рынка проявляется в перезапу-
ске и замещении многих брендов (например, локализа-
ции европейских, появлении корейских, турецких, бело-
русских, новых федеральных марок), освобождении ни-
ши для конкурентов и возможности забрать аудиторию 
блогерам, имеющим небольшую аудиторию. Во-первых, 
это становится удобно брендам в расходах на рекламу, 
во-вторых, рынок меняется и позволяет вой ти новым 
игрокам.

Капитализация бренда инфлюэнсера строится, глав-
ным образом, на рекламе или коллаборации с другими 
блогерами. Исходя из профилей инфлюэнсеров, мы ви-
дим, что половина из представленного списка являются 
известными ведущими, представителями шоу-бизнеса 
в Бурятии. Их личный бренд с коллаборацией партнёр-
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ских программ, персональные рекомендации для под-
писчиков взаимовыгодны для всех участников. Другую 
группу инфлюэнсеров представляют специализирован-
ные аккаунты, предлагающие обучение, продажу про-
дуктов, консультации, онлайн услуги. Ключевой состав-
ляющей прироста подписчиков является креативный, 
«цепляющий» контент и лояльность аудитории.

По экспертным оценкам, инфлюэнсеры в Бурятии де-
монстрируют «высокий уровень в бьюти- сервисе и непо-
средственно в SMM-сфере» (интервью с консультантом 
по маркетингу) и не уступают специалистам из Москвы, 
Санкт- Петербурга, Казани, Иркутска, «а в чём-то их да-
же превосходят и любой бизнес сможет найти качествен-
ных специалистов в продвижении услуг».

Одним из способов вовлечения в новые практики 
платформенной занятости, инфлюэнс- маркетинга, фор-
мирования личного бренда, видеоблогинга стала про-
грамма организации профессионального обучения и до-
полнительного образования отдельных категорий граж-
дан для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкуренто-
способность и профессиональную мобильность на рын-
ке труда в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» (2021–2024) [8]. В 2022 г. в Бурятии бесплат-
ное обучение прошли более 1500 человек, выбравшие 
профессии «специалист по работе на маркетплейсах», 
«таргетолог» и «SMM-специалист».

Специфика женской онлайн занятости в регионе об-
условлена социальным фоном сложившейся структуры 
занятости. Обратимся к эмпирическим данным иссле-
дования «Социальное неравенство в Республике Буря-
тия», проведённого сектором социологии ИМБТ СО РАН 
в 2021 г. Всего опрошено 645 чел. методом анкетного 
опроса. Выборка репрезентирует население Республи-
ки Бурятии, включая городское и сельское население; 
стратифицированная многоступенчатая с применени-
ем квотных значений по взаимосвязанным параметрам 
на последней ступени отбора респондентов –  пол, воз-
раст, национальность. Выявлено, что в регионе ввиду 
производственной дифференциации, чаще фигурируют 
профессиональные группы (как соотнесли себя респон-
денты) –  служащие (18,6%), квалифицированные рабо-
чие (17,1%), самозанятые (11,2%), специалисты (9,9%), 
руководители среднего звена (7,4%), крестьяне (6%).

На вопрос анкеты: «В какой отрасли хозяйства Вы 
работаете?» получены линейные распределения отве-
тов респондентов: образование –  11,3%, торговля –  8%, 
здравоохранение –  5%, услуги населению –  7%, сельское 
хозяйство –  6%, общественное питание –  5%. Значимую 
долю ответивших составляет категория указавших ва-
риант: «не работаю» –  18,3%. Полученные значения 
свидетельствуют о том, что почти пятая часть общества 
не отнесла себя к работающим в какой-либо отрасли хо-
зяйства и 1/10 опрошенных являются самозанятыми, ко-
торые могут совмещать основную работу с дополнитель-
ными заработками.

Статус и общественное признание профессии ин-
флюэнсер в настоящее время пока не утвердилось. 
В чём заключаются противоречия социального статуса 
инфлюэнсера? Не каждый известный блогер несмотря 
на то, что его имя становится популярным, оформляет 
налоговые отношения с государством. Ввиду данного 
положения о социальных льготах, социальной защи-
те, регламента рабочего времени, стабильных доходах 
и отчислениях в страховые фонды, профессиональном 
образовании, и как следствие, имиджевых характери-
стиках положительного образа блогера в общественном 
мнении говорить не приходится. По свидетельству кон-
сультанта по личному брендированию Егоровой А. Ю., 

«налоги за рекламу происходят на добровольных нача-
лах». Отмечаются проблемы правового статуса, отсут-
ствие техзаданий и договоров в случае конфликтных си-
туаций, недостаточно высокий уровень специализации 
(копирайтеры, видеомэйкеры, фотографы, дизайнеры 
и др.), отсутствие критериев и нормативов оплаты труда 
фрилансеров и инфлюэнсеров. В то же время, по её мне-
нию, качество производимого контента блогеров с 1 млн 
подписчиков в других городах страны сопоставимо с ка-
чеством подачи информационных материалов улан-у-
дэнских блогеров, имеющих подписчиков от 40 тысяч 
человек.

Дополняют картину анализа профилей и данных Рос-
стата результаты массового опроса студенческой моло-
дёжи, проведённого в декабре 2022 г. В социологиче-
ском исследовании выявилось отношение к источникам 
информации. Превалирующая часть студентов опреде-
ляют основной источник информации –  соцсети и мес-
сенджеры (табл. 1).

Таблица 1. Распределение ответов на вопрос «В настоящее 
время, для большинства представителей современной молодежи 
основным источником получения информации о событиях, 
происходящих в республике, стране и мире являются социальные 
сети и мессенджеры, Вы согласны с этим?», % опрошенных

Ответы %

1 да, согласен 96

2 нет, не согласен 3,5

3 нет ответа 0,5

Выводы
Женский инфлюэнс- маркетинг в регионе формирует ры-
нок цифровых профессий, включает активных пользова-
телей в новые виды социальных практик, предполагает 
самообучение и рост профессиональных компетенций. 
Как правило, масштабируя блог, инфлюэнсер организует 
команду помощников, создаёт рабочие места. Блогерство 
и инфлюэнс- маркетинг, несмотря на возможность полу-
чения высоких доходов, не является пока официальной 
профессией.

Вместе с тем, ввиду сложившейся структуры рынка 
труда, неустойчивости правового статуса цифровых про-
фессий, цифрового бизнеса обнаруживаются проблемы 
легализации, налогообложения, пенсионных страховых 
отчислений. Вовлечённость населения в платформен-
ную занятость и цифровую среду, вызвано, в том числе, 
низкими доходами населения и желанием молодого по-
коления качественно улучшить уровень жизни. Если на-
ноблогинг является в большей степени способом адапта-
ции безработных в регионе (на цифровой площадке они 
монетизируют свои умения в выпечке, в бьюти- сфере 
и др.), то микро- и макроблогинг является средством ве-
дения бизнеса для малых и средних предпринимателей. 
Согласно результатам полуструктурированных интервью 
с инфлюэнсерами Бурятии, многие из них начали вести 
блог в качестве дополнительного заработка наряду с ос-
новной работой, и начинали эту деятельность одними 
из первых в регионе, масштабируя свои продукты инфо-
бизнеса с каждым годом, что говорит о высоком соци-
альном капитале данной социальной группы.

Обнаруженными в ходе исследования типологиче-
скими характеристиками нового типа занятых в регионе 
(инфлюэнсеров, SMM-специалистов, IT-специалистов, 
инфобизнесменов, фрилансеров и др.) являются сфор-
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мированные «мягкие навыки», высокий профессиона-
лизм, регулярное самообучение. Особенностями рын-
ка труда цифровых профессий в регионе являются рав-
нозначность уровня профессиональной компетенции 
со специалистами в центральных городах России при 
одновременной нехватке узких профессионалов в отрас-
ли (копирайтеры, маркетологи, продюсеры), отсутствие 
современной стандартизированной программы обуче-
ния ввиду изменчивости среды.

В то же время нельзя не отметить, что ввиду новиз-
ны рынка «болезни роста» прикладной платформенной 
занятости. В первую очередь, правовые вопросы: отсут-
ствие оформленных договорных отношений и техниче-
ского задания при выполнении заказов, занижение сто-
имости работ заказчиком на услуги. С 2018 г. предпри-
ниматели, в том числе инфлюэнсеры, могут по желанию 
оформить статусы самозанятых или индивидуальных 
предпринимателей с упрощённой системой налогообло-
жения. Одним из противоречий экономического стату-
са инфлюэнсеров является не только новизна цифровой 
профессии, но и необходимость легализации бизнеса 
и налогообложение.

В этой связи для трудовой политики государства 
предлагаются не запретительные меры, поскольку, как 
показывает социальный контекст 2022–2024 гг., разви-
тие рынка цифровых профессий и сохранение интернет- 
площадок неминуемы. Мы обнаруживаем стремитель-
ное внедрение мобильных приложений, веб-кабинетов, 
государственных порталов и сайтов кредитных органи-
заций, которые облегчают пользовательское обслужива-
ние и одновременно прозрачность финансовой деятель-
ности инфлюэнсеров для фискальных органов. Легали-
зация инфобизнеса в сфере профессиональных доходов 
влияет на репутацию инфлюэнсеров. Одной из мер ре-
гуляции инфлюэнс- маркетинга должно стать введение 
кода «Деятельность по созданию информационных про-
дуктов с использованием дистанционных технологий» 
в Общероссийском классификаторе видов экономиче-
ской деятельности. В общественном мнении сохраня-
ется двой ственное положение инфлюэнсеров, которых 
обозначают «инфоцыганами», поэтому требуется обще-
ственная экспертиза по внесению изменений в законо-
дательство, аккредитации информационного бизнеса, 
снижению ущерба от мошеннических действий и укло-
нению от налогов.
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WOMEN’S INFLUENCE MARKETING IN BURYATIA: AN 
EMERGING MARKET FOR DIGITAL SERVICES AND 
COMMUNITY PRACTICES 1

Dashibalova I. N., Van I. D.
Siberian Branch of the Russian Academy of Sciences

The article highlights the social practices of women’s online entre-
preneurship using the example of digital content creators (influenc-
ers) in Buryatia. The study of the micro- level of online business in 
social networks is considered using the example of the Internet plat-
form Instagram, which is banned in the Russian Federation. Wom-
en’s influencer marketing, like blogging in general, represents the 
newest type of (online) employment in the region. The article’s ma-
terials are based on twelve expert in-depth semi-structured inter-

1 The article was prepared within the framework of the state as-
signment (project “Russia and Inner Asia: the dynamics of geopo-
litical, socio- economic and intercultural interaction (XVII–XXI centu-
ries”) No. 121031000243–5.
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views with representatives of digital and digital professions. A con-
tent analysis of 100 profiles of the most active online entrepreneurs 
in Buryatia was carried out. The results of the study demonstrate the 
contradictions in the social status of bloggers (influencers) against 
the backdrop of high unemployment in the region, the expansion of 
self-employment, and the unstable legal status of digital professions 
and online business. The involvement of certain groups in platform 
employment and the digital environment is caused by low incomes 
of the population and the desire to qualitatively improve their stand-
ard of living.

Keywords: digitalization, platform employment, digital platform 
blogging, influencer marketing, influencer, infobusiness, women, 
social space, content, social practices, self-employed.
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Анализ типологии военного управления на уровне младшего командного 
состава сухопутных вой ск вооруженных сил Российской Федерации
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В статье рассматривается анализ типологии военного управле-
ния на уровне младшего командного состава Сухопутных вой-
ск Вооруженных Сил Российской Федерации, дается оценка 
реального состояния управленческой деятельности младших 
командиров Сухопутных вой ск по навыкам взаимодействия 
с коллективом.

Ключевые слова: Вооруженные Силы, младший командир, 
профессиональное развитие, система управления, Сухопутные 
вой ска, управленческая деятельность.

В условиях современного мира, где международная 
обстановка характеризуется нестабильностью и напря-
женностью, вопросы обеспечения национальной безо-
пасности и обороноспособности страны становятся осо-
бенно актуальными [6, с. 20]. В связи с этим возрастает 
роль Вооруженных сил Российской Федерации как ос-
новного инструмента защиты интересов государства [7, 
с. 11]. Одним из ключевых аспектов успешного функци-
онирования Вооруженных Сил является эффективное 
военное управление на всех уровнях, включая младший 
командный состав Сухопутных вой ск [2, с. 45–46]. Имен-
но младшие командиры, такие как сержанты и старши-
ны, играют важную роль в организации и выполнении 
боевых задач, а также в поддержании дисциплины и по-
рядка в подразделениях [1, с. 186].

Актуальность темы «Анализ типологии военного 
управления на уровне младшего командного состава 
Сухопутных вой ск Вооруженных Сил Российской Феде-
рации» обусловлена необходимостью изучения и совер-
шенствования системы военного управления на данном 
уровне. Это позволит повысить эффективность деятель-
ности младших командиров, что, в свою очередь, будет 
способствовать укреплению боеспособности и боеготов-
ности подразделений [5].

Для анализа типологии военного управления на уров-
не младшего командного состава Сухопутных вой ск ВС 
РФ, в первую очередь необходимо разобраться, что же 
из себя представляют управленческие стили младшего 
командного состава.

Управленческие стили младших командиров Воору-
женных Сил Российской Федерации играют ключевую 
роль в эффективности и результативности военных опе-
раций [3, с. 5]. В зависимости от ситуации, характера 
задачи и личных качеств командира, можно выделить 
несколько основных стилей управления.

Авторитарный стиль. Этот стиль характеризуется вы-
сокой степенью централизации власти и принятием ре-
шений младшим командиром без широкого обсуждения 
с подчиненными. Он может быть эффективен в услови-
ях ограниченного времени или при выполнении задач, 
требующих четкой координации действий. Однако авто-
ритарный стиль может привести к снижению мотивации 
и инициативности подчиненных, а также к конфликтам 
и напряженности в коллективе.

Демократический стиль. При этом стиле управле-
ния младший командир стремится вовлечь подчинен-
ных в процесс принятия решений и учитывает их мнения 
и предложения. Это способствует повышению мотива-
ции, удовлетворенности работой и развитию командного 
духа. Однако демократический стиль может замедлить 
процесс принятия решений и затруднить координацию 
действий в сложных ситуациях.

Либеральный стиль. В этом случае младший коман-
дир предоставляет подчиненным значительную свободу 
действий и принимает минимальное участие в управле-
нии. Либеральный стиль может быть полезен в ситуа-
циях, когда подчиненные обладают высоким уровнем 
профессионализма и ответственности. Однако он мо-
жет привести к недостатку контроля и координации, что 
может негативно сказаться на результатах выполнения 
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задач. Выбор управленческого стиля зависит от многих 
факторов, включая характер задачи, уровень подготов-
ки подчиненных, особенности коллектива и личные ка-
чества младшего командира. Важно найти баланс меж-
ду централизацией и децентрализацией власти, чтобы 
обеспечить эффективность и результативность военных 
операций.

Младшие командиры ВС РФ должны обладать навы-
ками и компетенциями, позволяющими им эффективно 
применять различные управленческие стили в зависи-
мости от ситуации. Они должны уметь анализировать 
обстановку, оценивать риски и принимать решения, со-
ответствующие целям и задачам операции. Кроме то-
го, они должны быть готовы к изменениям и адаптации 
своего стиля управления в соответствии с требованиями 
и условиями выполнения задач [4, с. 180].

Вместе с тем, стили управления –  это ни что иное, 
как способ взаимодействия командира со своим подраз-
делением.

Оценка реального состояния управленческой де-
ятельности младших командиров Сухопутных вой ск 
по навыкам взаимодействия с коллективом, выявлен-
ная в ходе проведения нами опроса у контрольных под-
разделений, показала следующие результаты.

Навыки взаимодействия с коллективом (идеаль-
ный показатель по шкале составляет от 4,4 и выше).

1. Обмен информацией с другими подразделениями 
находится на уровне 3,7.

2. Работать в коллективе находится на уровне 3,8.
3. Авторитет находится на уровне 3,5 (самый низкий 

показатель из всех шкал).
4. Поддержка военнослужащих младшим команди-

ром –  4,06.
5. Способность доносить информацию младшим ко-

мандиром до подразделения –  4,06.
Оценив результаты проведенного исследования, 

на диаграмме реального и идеального профилей следу-
ет обратить внимание на то, что наибольшее различие 
между реальным и идеальным профилем по критерию 
авторитета.

В тоже время, большинство опрошенных считает, что 
младшие командиры подразделений Сухопутных вой ск 
способны доносить информацию до подчиненных, что 
положительно сказывается на выполнении стоящих пе-
ред подразделением задач.

Также, в ходе опроса контрольных групп, выявлена 
оценка реального состояния управленческой деятель-
ности младших командиров Сухопутных вой ск по лич-
ностным чертам.

Личностные черты (идеальный показатель по шка-
ле составляет от 4,5 и выше).

1. Надежность –  4,1. Данный показатель свидетель-
ствует о том, что подчиненные считают, что младшие 
командиры проявляют надежность. Развитие навыков 
последовательного выполнения задач и соблюдения до-
говоренностей поможет укрепить репутацию надежного 
командира.

2. Способность четко выражать свои мысли –  3,8. 
Этот показатель говорит о том, что младшим команди-
рам иногда трудно донести свою мысль до подчиненных. 
Возможно, стоит уделить внимание развитию коммуни-
кативных навыков, ясности изложения мыслей и уверен-
ности в общении.

3. Требовательность, жесткость –  3,8, что может сви-
детельствовать о необходимости найти баланс между 
строгостью и гибкостью в управлении. Младшим коман-
дирам важно уметь устанавливать четкие стандарты ра-
боты и поддерживать дисциплину, не переходя при этом 
к излишней жесткости.

4. Обязательность, пунктуальность –  4,07. Это гово-
рит о том, что младшие командиры ответственно отно-
сятся к своим обязанностям и соблюдают сроки выпол-
нения задач. Однако всегда есть место для улучшений, 
например, можно внедрять новые методы организации 
рабочего процесса, чтобы повысить эффективность 
и точность выполнения задач.

5. Бережное отношение к имеющимся ресурсам –  4,1. 
Младшие командиры осознают важность рационального 
использования ресурсов, но могут столкнуться с труд-
ностями в реализации этого принципа на практике. Воз-
можно, следует разработать стратегии эффективного 
распределения ресурсов и контроля их использования.

6. Ответственность –  4,04. Это хороший результат, ко-
торый говорит о том, что младшие командиры серьезно 
подходят к выполнению своих обязанностей. Но всегда 
стоит стремиться к улучшению этого навыка. Развитие 
чувства глубокой ответственности за результаты своей 
работы поможет повысить эффективность управления.

Оценив результаты проведенного исследования, 
на диаграмме реального и идеального профилей следу-
ет обратить внимание на то, что наибольшее различие 
между реальным и идеальным профилем по критериям 
способности выражать свои мысли и требовательности 
к подчиненным.

А вот бережное отношение к ресурсам показатель 
надежности достаточно высоки, что говорит об уровне 
доверия к младшему командиру.

В том числе, в ходе опроса контрольных групп, вы-
явлена оценка реального состояния управленческой 
деятельности младших командиров Сухопутных вой ск 
по управленческим компетенциям.

Управленческие компетенции (идеальный показа-
тель по шкале составляет от 4,5 и выше).

1. Умение разрешать конфликты –  3,9. Это может 
свидетельствовать о том, что младшие командиры уме-
ют справляться с конфликтами, но есть потенциал для 
улучшения этой сферы деятельности. Возможно, стоит 
обратить внимание на развитие навыков активного слу-
шания, эмпатии и поиска компромиссов.

2. Постановка задач –  4,01. Это говорит о том, что 
младшие командиры успешно ставят задачи перед под-
чиненными, но, возможно, требуется больше практики 
в этом направлении. Важно развивать навыки четкой 
и понятной постановки задач, учитывая индивидуальные 
особенности каждого подчиненного.

3. Делегирование полномочий –  3,9. Этот показа-
тель говорит о том, что младшие командиры способны 
передавать часть своих обязанностей другим, но могут 
столкнуться с некоторыми трудностями в этом процес-
се. Возможно, стоит уделить больше внимания развитию 
навыков выбора подходящих исполнителей и контроля 
выполнения задач.

4. Умение эффективно управлять –  4,14. Это свиде-
тельствует о том, что младшие командиры обладают хо-
рошими навыками управления, но всегда есть возмож-
ность для развития и улучшения своих способностей. 
Важно продолжать совершенствовать свои навыки пла-
нирования, организации, мотивации и контроля.

5. Способность принимать решения –  4,02. Это хоро-
ший результат, который говорит о том, что младшие ко-
мандиры уверенно принимают решения, но всегда стоит 
стремиться к улучшению этого навыка. Развитие анали-
тических способностей, критического мышления и про-
гнозирования последствий решений поможет повысить 
эффективность принятия решений.

6. Правовая компетентность –  4,02. Младшие коман-
диры хорошо осведомлены о правовых аспектах своей 
деятельности, но важно постоянно обновлять свои зна-
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ния и следить за изменениями в законодательстве. Регу-
лярное повышение квалификации и изучение новых нор-
мативных актов помогут поддерживать высокий уровень 
правовой компетентности.

Оценив результаты проведенного исследования, 
на диаграмме реального и идеального профилей следу-
ет обратить внимание на то, что наибольшее различие 
между профилями по критерию делегирования полно-
мочий.

По мнению опрошенных, наиболее развитым и соот-
ветствующим требуемому уровню можно считать спо-
собность эффективно управлять подразделением.

Крайний критерий в опросе –  оценка реального со-
стояния управленческой деятельности младших коман-
диров Сухопутных вой ск по организаторским способно-
стям.

Организаторские способности (идеальный показа-
тель по шкале составляет от 4,42 и выше).

1. Организация условия службы –  3,9. Это может сви-
детельствовать о том, что младшие командиры уделяют 
внимание созданию комфортных условий для своих под-
чиненных, но есть потенциал для улучшения этой сфе-
ры деятельности. Возможно, стоит обратить внимание 
на детали, такие как улучшение бытовых условий, обе-
спечение безопасности и т.д.

2. Организация планирования деятельности –  3,8. 
Это говорит о том, что планирование является важным 
аспектом работы младших командиров, но требует бо-
лее тщательного подхода. Необходимо уделить внима-
ние разработке детальных планов, учитывая все воз-
можные риски и непредвиденные ситуации.

3. Способность к планированию –  4,04. Это свиде-
тельствует о том, что младшие командиры умеют раз-
рабатывать планы действий, но, возможно, требуется 
больше практики в этом направлении. Важно развивать 
навыки стратегического и тактического планирования, 
чтобы быть готовыми к любым изменениям в обстановке.

4. Умение организовывать службу –  4,07, что являет-
ся хорошим показателем. Младшие командиры успеш-
но справляются с организацией службы, но всегда есть 
место для улучшений. Например, можно внедрять новые 
методы организации службы, чтобы повысить ее эффек-
тивность.

5. Обеспечение личного состава –  3,9. Этот показа-
тель говорит о том, что младшие командиры заботятся 
о своих подчиненных и обеспечивают их всем необхо-
димым. Однако, возможно, стоит уделить больше вни-
мания индивидуальным потребностям каждого военнос-
лужащего.

6. Организаторские способности –  4,01. Это хороший 
результат, который говорит о том, что младшие команди-
ры обладают необходимыми навыками для выполнения 
своих обязанностей. Однако всегда есть возможность 
для развития и улучшения своих способностей.

Оценив результаты проведенного исследования, 
на диаграмме реального и идеального профилей следу-
ет обратить внимание на то, что наибольшее различие 
между профилями по критерию «организация и плани-
рование деятельности».

Спорным вопросом остается типология управленче-
ской деятельности. Рассмотренные автором научные 
труды, а также проведенное исследование позволяет 
выделить несколько оснований для собственной клас-
сификации.
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университет имени Н. И. Пирогова»
E-mail: malinka7171@mail.ru

Научная статья посвящена исследованию вклада специалиста 
социального учреждения в предупреждении безнадзорности 
и правонарушений среди несовершеннолетних, а также в обе-
спечении эффективного межведомственного сотрудничества 
субъектов профилактики. Цель настоящего исследования со-
стоит в анализе и оценке роли специалиста социального учреж-
дения в предупреждении безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних, а также в обеспечении взаимо-
действия между различными субъектами профилактики. Ма-
териалы и методы. Автором проведен анализ научной литера-
туры, соответствующий критериям поиска по таким ключевым 
словам, как «специалист по социальной работе», «межведом-
ственное взаимодействие», «несовершеннолетние», «органы 
социальной защиты», в базах данных КиберЛеника и Elibrary. 
Результаты исследования. В рамках исследования выявлено, 
что сотрудники социальных учреждений осуществляют про-
граммы, направленные на заблаговременное предупреждение 
противоправных действий среди подростков. Кроме того, они 
занимаются социальной реабилитацией детей, оставшихся 
без присмотра, и несовершеннолетних, совершивших право-
нарушения. Автором проведен анализ нормативно- правового 
акта, связанного с введением института наставничества, кото-
рый объединяет подростков с опытными наставниками в лице 
социальных работников, способствует формированию благо-
приятной среды, активной жизни молодежи и их социальной 
адаптации. Выводы. Анализ научной литературы позволяет 
заключить, что для повышения результативности системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних необходимо усилить межведомственное сотруд-
ничество. Внедрение автоматизированной информационной 
системы и введение обязательных ежеквартальных отчетов 
от специалистов по социальной работе с молодежью позволит 
не только эффективно защищать права несовершеннолетних, 
но и снизить уровень преступности.

Ключевые слова: специалист по социальной работе, межве-
домственное взаимодействие, несовершеннолетние, органы 
социальной защиты, профилактика безнадзорности несовер-
шеннолетних, социальная реабилитация.

Введение
Современная криминогенная обстановка ставит перед го-
сударственными структурами, общественными института-
ми и семьями множество сложных задач, которые требуют 
активного вмешательства и принятия мер, направленных 
на предотвращение безнадзорности, а также противо-
правных действий среди молодежи. Несмотря на усилия 
различных ведомств, статистика показывает рост числа 
преступлений, совершаемых подростками, так в 2022 го-
ду было инициировано 8573 уголовных дела в отношении 
несовершеннолетних правонарушителей, а в 2023 году 
эта цифра увеличилась до 8757. Однако наиболее тре-
вожным остается рост числа серьезных и особо тяжких 
преступлений среди подростков. В 2023 году количество 
таких преступлений увеличилось на треть, и более 40% 
из них было совершено группами [1].

С учетом важности сохранения традиционных 
духовно- нравственных и семейных ценностей, о чем 
в 2024 году подчеркнул Министр просвещения РФ Сер-
гей Кравцов, необходимо активное совершенствование 
профилактической системы, адаптированной к совре-
менным вызовам, включая угрозы, связанные с цифро-
вой средой [2].

Профилактика безнадзорности и правонарушений 
среди детей и подростков представляет собой многосту-
пенчатый процесс, требующий координации и согласо-
ванных действий различных государственных и негосу-
дарственных организаций. Основой указанной деятель-
ности служит Федеральный закон № 120-ФЗ «Об осно-
вах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних», принятый 24 июня 
1999 года [3]. Этот нормативный акт четко определяет 
круг обязанностей и сферу деятельности организаций, 
которые вовлечены в межведомственное сотрудниче-
ство с целью защиты несовершеннолетних. Закон ре-
гулирует, какие учреждения должны принимать участие 
в профилактических мероприятиях и добиваться соблю-
дения прав и законных интересов несовершеннолетних. 
Комиссии, занимающиеся вопросами несовершеннолет-
них и защитой их прав, занимают значительное место 
среди всех участников профилактики безнадзорности 
среди несовершеннолетних. Также важную роль играют 
органы, ответственные за социальную защиту населе-
ния, и учреждения, предоставляющие социальные услу-
ги. Не менее значимы органы опеки и попечительства, 
в которых задействованы социальные работники, актив-
но функционирующие в этих структурах.

Однако, несмотря на участие разнообразных органи-
заций в профилактике безнадзорности и правонаруше-
ний среди молодежи, многие специалисты указывают 
на низкую эффективность межведомственного взаимо-
действия. Основными факторами, влияющими на взаи-
модействие различных структуры профилактики, явля-
ются разобщенность информации, недостаток единого 
подхода к координации совместной деятельности, а так-
же ограниченный спектр форм взаимодействия между 
различными организациями. Поэтому данная тема явля-
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ется актуальной, так как обуславливает дальнейшие ис-
следования межведомственного сотрудничества в сфе-
ре профилактики безнадзорности и правонарушений 
среди несовершеннолетних.

Цель настоящего исследования состоит в анализе 
роли специалиста социального учреждения в преду-
преждении безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, а также в обеспечении взаимо-
действия между различными субъектами профилактики.

Материалы и методы исследований
Проведен анализ научной литературы, соответствую-
щий критериям поиска по таким ключевым словам, как 
«специалист по социальной работе», «межведомствен-
ное взаимодействие», «несовершеннолетние», «органы 
социальной защиты», профилактика безнадзорности не-
совершеннолетних», «социальная реабилитация».

Методологическую базу данного исследования со-
ставляет общий диалектический подход к научному по-
знанию, дополненный логической дедукцией, а также 
приемами анализа, сравнения, обобщения и описания. 
Исследование базировалось на изучении нормативно- 
правовых документов, регулирующих деятельность 
субъектов, занимающихся профилактикой безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних.

Результаты и обсуждение
Профилактика правонарушений среди несовершенно-
летних является важной задачей социальной политики 
государства. Это обусловлено значимостью детства как 
важного этапа формирования личности и его влиянием 
на будущее общества. Процесс профилактики правонару-
шений среди молодежи требует комплексного и систем-
ного подхода, включающего усилия различных субъек-
тов. Главная цель данной деятельности –  предотвратить 
появление девиантного поведения у подростков путем 
обучения их правовой грамотности, развития навыков 
участия в социально полезной деятельности и форми-
рования позитивных установок [4, с. 55].

Необходимо подчеркнуть значимость совместных 
усилий всех участников профилактической деятельно-
сти, включая работу органов социальной защиты и об-
служивания населения. Эти структуры функционируют 
внутри сети учреждений, предоставляющей поддержку 
детям в трудных жизненных обстоятельствах. Среди по-
добных учреждений важное место занимают центры со-
действия семьям и детям, организации, занимающиеся 
предупреждением девиантного поведения среди моло-
дежи, а также центры неотложной психологической под-
держки и им подобные структуры.

Учреждения социальной защиты оказывают значи-
тельное влияние на предупреждение детской безнадзор-
ности и правонарушений среди подростков. Они иници-
ируют и организуют разнообразные мероприятия, кото-
рые помогают выявлять и поддерживать детей и семьи, 
находящихся в социально опасных условиях. Основан-
ные на индивидуальном подходе, эти учреждения пре-
доставляют необходимые услуги, что позволяет эффек-
тивно решать проблемы каждой семьи или ребенка в от-
дельности [3].

В комплексных центрах социального обслуживания 
специалисты выполняют важные функции, способству-
ющие предупреждению правонарушений среди детей 
и подростков:

1) инициирование взаимодействия и сбор инфор-
мации. Так, специалисты налаживают связь с государ-
ственными и негосударственными организациями для 

обмена информацией по вопросам, касающимся несо-
вершеннолетних;

2) организация встреч и обсуждений. Регулярные 
встречи с детьми, их родителями или законными пред-
ставителями помогают обсуждать актуальные социаль-
ные темы, выявлять потенциальные риски и планиро-
вать профилактические меры [5, с. 34].

Особенно важной в предотвращении правонаруше-
ний среди несовершеннолетних является ранняя профи-
лактика. Она направлена на устранении деструктивных 
изменений в поведении подростков, а также на улучше-
нии их мировосприятия и формировании здоровых жиз-
ненных принципов. При осуществлении таких ранних 
превентивных мер возможно добиться положительных 
результатов, снижая необходимость применения иных, 
более жестких мер, включая уголовно- правовые. В этот 
период, когда личностные привычки еще не закреплены 
окончательно, можно внушительно повлиять на форми-
рование новых, положительных паттернов.

Ключевым подходом к профилактике является про-
ведение консультаций, ориентированных на предупре-
ждение проблем. Главная цель заключается в том, что-
бы наладить доверительное взаимодействие с подрост-
ком и содействовать ему в разработке и принятии новой, 
конструктивной модели поведения [6, с. 10].

Основная задача сотрудников социальных структур 
заключается в оперативном принятии мер, направлен-
ных на предотвращение безнадзорности и правонару-
шений среди несовершеннолетних, а также социального 
неблагополучия и выявление семей, находящихся в со-
циально опасных условиях [7].

Важной составляющей деятельностью учреждений 
социальной защиты и социального обслуживания яв-
ляется социальная реабилитация безнадзорных детей 
и подростков, совершивших правонарушения. Это под-
разумевает создание необходимых условий, позволяю-
щих индивидам восстанавливать самостоятельность для 
полноценной жизни, как в обществе, так и в семейной 
обстановке. Процесс реабилитации помогает ребенку 
адекватно реагировать на события, происходящие в его 
жизни [8, с. 17].

Эта деятельность осуществляется в специально соз-
данных учреждениях, таких как реабилитационные цен-
тры, центры социальной поддержки для семей и детей, 
а также детские дома. Квалифицированные специали-
сты, включая социальных работников, психологов и ме-
дицинский персонал, участвуют в этой работе [8, с. 16].

Рассмотрим формы межведомственного сотрудни-
чества среди участников профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений среди несовершеннолетних. Они 
осуществляются через межведомственные планы, опе-
рации и программы.

Одним из значимых механизмов такого сотрудниче-
ства является создание территориальных консультатив-
ных советов субъектов профилактики. Данные субъекты 
профилактики создаются с целью укрепления координа-
ции между разными уровнями управления и обеспече-
ния быстрого реагирования на социальные вызовы. Эти 
структуры позволяют объединить специалистов из раз-
ных областей для качественного анализа и решения 
сложных случаев. Эффективность консультативных со-
ветов заключается в их способности оперативно оцени-
вать текущую ситуацию и предлагать адекватные меры 
помощи и поддержки. Особенно это важно в урегулиро-
вании случаев жестокого обращения с детьми и предот-
вращении вовлечения их в преступную деятельность.

Другим значимым механизмом является организация 
совместных операций, которые фокусируются на кон-
кретных территориях и проводятся в течение опреде-
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ленного времени. Такие операции позволяют субъектам 
профилактики не только быстро реагировать на уже 
сложившиеся неблагоприятные условия, но и работать 
на опережение, устраняя факторы, способствующие 
развитию безнадзорности и правонарушений. Совмест-
ные рейды и операции часто включают представителей 
правоохранительных органов, образовательных учреж-
дений и социальных служб, что обеспечивает межведом-
ственное сотрудничество различных ведомств [9, с. 150].

Хотя предусмотрены различные формы взаимодей-
ствия между ведомствами, в процессе совместной ра-
боты субъекты, занимающиеся профилактикой безнад-
зорности среди детей, сталкиваются с определёнными 
сложностями. Важно подчеркнуть значимость комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите их прав, кото-
рые играют большую роль в координации действий всех 
участников профилактического процесса. Эти комиссии 
разрабатывают и внедряют комплексные программы 
и мероприятия, целью которых является защита прав де-
тей, а также обеспечивают постоянный мониторинг об-
становки и принятие необходимых мер. Их деятельность 
способствует эффективному распределению ресурсов 
и согласованию действий, что помогает существенно 
снизить вероятность безнадзорности и правонарушений 
в молодёжной среде.

Тем не менее, исследователи уже неоднократно ука-
зывали, что отсутствует единое информационное про-
странство, позволяющее отслеживать эффективность 
профилактических мероприятий, проводимых различ-
ными службами [10, с. 64]. Это касается, в частности, 
и необходимости создания общей информационной ба-
зы данных о несовершеннолетних правонарушителях. 
Такой реестр существенно облегчил бы процесс сверки 
информации о подростках, совершивших противоправ-
ные действия.

Также одной из проблем является то, что некоторые 
ведомства задерживают отчетность, либо не предостав-
ляют обратную связь о взаимодействии с другими объ-
ектами.

В целях совершенствования профилактики безнадзор-
ности несовершеннолетних и решению проблем межве-
домственного взаимодействия различных субъектов про-
филактики разработан Федеральный закон от 08.08.2024 
№ 322-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации» [11], который всту-
пает в силу с 05 февраля 2025 г. Центральным элементом 
изменений становится введение института наставниче-
ства, который обещает значительное улучшение в работе 
с детьми, находящимися в трудных жизненных условиях. 
Указанный закон предполагает:
– разработку государственной информационной си-

стемы для профилактики безнадзорности и наруше-
ния законов среди детей и подростков;

– внедрение наставничества как института в данной 
области;

– создание реестра наставников;
– запрет на участие иностранных агентов в деятельно-

сти, направленной на предупреждение детской без-
надзорности и правонарушений;

– применение единой информационной системы для 
развития волонтерского движения в целях предот-
вращения правонарушений и безнадзорности среди 
несовершеннолетних.
В рамках новой государственной информационной 

системы будут собираться данные о подростках, кото-
рые находятся в сложных жизненных ситуациях или под-
вергаются социальным угрозам, а также требуют инди-
видуальной профилактики, включая информацию об их 
родителях или других законных представителях.

В реестр наставников вой дут граждане России, про-
шедшие специальную подготовку в соответствии с тре-
бованиями федерального органа исполнительной вла-
сти в образовательной сфере, а также специалисты 
в области педагогики и социальной работы.

Таким образом, взаимодействуя с другими государ-
ственными структурами, социальные работники прини-
мают меры для предотвращения правонарушений сре-
ди несовершеннолетних. Основным аспектом является 
скоординированное взаимодействие различных госу-
дарственных структур, чтобы усилия одной организации 
эффективно поддерживались действиями другой.

Примером эффективной инициативы является вне-
дрение института наставничества, который помогает мо-
лодым людям получать поддержку и развивать навыки. 
Этот проект, объединяющий подростков с опытными на-
ставниками в лице социальных работников, способству-
ет формированию благоприятной среды, активной жиз-
ни молодежи и их социальной адаптации. Такие меры, 
совместно с комплексными программами социальной 
профилактики, способны значительно снизить уровень 
преступности среди несовершеннолетних и обеспечить 
для них более благоприятное будущее.

Исследование вопросов, касающихся эффектив-
ности межведомственного взаимодействия в области 
предупреждения безнадзорности и правонарушений 
среди подростков, а также обеспечения их правовой за-
щиты, позволяет сформулировать несколько рекомен-
даций:

1) рассмотреть возможность внедрения автомати-
зированной информационной системы для взаимодей-
ствия между ведомствами. Это позволит обеспечить до-
ступ к базам данных специалистов социальной защиты, 
что будет способствовать своевременному обмену ин-
формацией между субъектами профилактики;

2) введение обязательных квартальных отчётов для 
специалистов по социальной работе с несовершенно-
летними позволит систематизировать данные и оцени-
вать достижения в каждом административном районе;

3) организация ежемесячных совместных встреч и об-
суждений между представителями различных ведомств, 
которые занимаются профилактикой безнадзорности 
и преступности среди несовершеннолетних. Такое уча-
стие позволит каждому из них представить свою точку 
зрения по проблемам профилактики, что ведет к выра-
ботке комплексных и эффективных мер. В результате ре-
гулярное проведение встреч станет важным элементом 
устойчивой и действенной системы профилактики, спо-
собствующей благополучию и безопасности молодежи.

Комплексный подход и реализация данных рекомен-
даций позволят не только эффективно защищать права 
несовершеннолетних, но и снизить уровень беспризор-
ности и правонарушений среди несовершеннолетних.

Заключение
В настоящее время создана комплексная система про-
филактики безнадзорности и правонарушений среди 
несовершеннолетних, объединяющая службы и органи-
зации, находящиеся в ведении различных государствен-
ных структур. Особое значение в этой системе занимают 
социальные учреждения. Таким образом, сотрудники 
социальных служб ответственны за быстрое внедрение 
мер, ориентированных на предотвращение безнадзорно-
сти и преступлений среди детей, а также за выявление 
семей, находящихся в потенциально опасных социальных 
условиях. Внедрение автоматизированной информацион-
ной системы и введение обязательных ежеквартальных 
отчетов от специалистов по социальной работе с моло-
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дежью позволит не только эффективно защищать права 
несовершеннолетних, но и снизить уровень преступности.
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THE ROLE OF A SOCIAL WORK SPECIALIST IN THE 
INTERDEPARTMENTAL INTERACTION OF SUBJECTS 
OF THE SYSTEM OF PREVENTION OF NEGLECT AND 
JUVENILE DELINQUENCY

Kokoreva M. E.
Pirogov Russian National Research Medical University

The scientific article is devoted to the study of the contribution of 
a specialist of a social institution in the prevention of neglect and 

delinquency among minors, as well as in ensuring effective inter-
departmental cooperation of prevention subjects. The purpose of 
this study is to analyze and evaluate the role of a specialist of a so-
cial institution in preventing neglect and delinquency among minors, 
as well as in ensuring interaction between various subjects of pre-
vention. Materials and methods. The author analyzes the scientific 
literature that meets the search criteria for keywords such as “so-
cial work specialist”, “interdepartmental interaction”, “minors”, “so-
cial protection agencies” in the databases CyberLenica and Elibrary. 
The results of the study. As part of the study, it was revealed that 
employees of social institutions carry out programs aimed at early 
prevention of illegal actions among adolescents. In addition, they 
are engaged in the social rehabilitation of children left unattended 
and minors who have committed offenses. The author analyzes the 
normative legal act related to the introduction of the institute of men-
toring, which unites teenagers with experienced mentors in the per-
son of social workers, contributes to the formation of a favorable 
environment, active life of young people and their social adapta-
tion. Conclusions. The analysis of the scientific literature allows us 
to conclude that in order to increase the effectiveness of the sys-
tem of prevention of neglect and juvenile delinquency, it is neces-
sary to strengthen interdepartmental cooperation. The introduction 
of an automated information system and the introduction of manda-
tory quarterly reports from specialists in social work with youth will 
not only effectively protect the rights of minors, but also reduce the 
crime rate.

Keywords: specialist in social work, interdepartmental interaction, 
minors, social protection agencies, prevention of neglect of minors, 
social rehabilitation.
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В статье рассматривается основная проблема изучения эми-
грационных процессов: каким образом эмиграционные уста-
новки (желание уехать в другую страну) трансформируется 
в реальное действие (в эмиграцию в другую страну). На основе 
теории ценностей и аксиологического подхода концептуали-
зирована сущность миграционных установок, как социально- 
психологического феномена, а также как разновидность со-
циальных установок. Был выявлен процесс формирования 
эмиграционных установок, который состоит из трех этапов: 
когнитивного (накопление знаний), аффективного (эмоцио-
нальные реакции) и конативного (реальные действия). Про-
цесс трансформации эмиграционных установок в действие 
происходит в 3 этапа: конструирование установки, подготовка 
и планирование, переезд в другую страну. В заключительной 
части статьи сформулированы факторы, влияющие на переход 
эмиграционных установок в действие. В таблицах были выде-
лены четыре группы факторов: способствующие и препятству-
ющие в стране выбытия, способствующие и препятствующие 
в стране прибытия. В каждой группе факторы разделены на та-
кие подгруппы как экономические, политические, социальные, 
нормативно- правовые, семейные, культурные, факторы, свя-
занные с качеством жизни. Психологические факторы были 
выделены только в стране выбытия, так как они формируются 
только в стране проживания.

Ключевые слова: ценности, социальные установки, миграци-
онные установки, эмиграционные установки, факторы эмигра-
ционных установок.

Актуальность
В мировой практике социологических исследований на-
коплен богатый опыт изучения миграционных устано-
вок. Существует целый ряд глобальных замеров этого 
явления, которые позволяют получить общую картину 
в разрезе стран и регионов мира, понимать тенденции 
и закономерности, строить прогнозы миграционного дви-
жения [20, 21, 26]. Эмиграционные настроения россий-
ского населения также регулярно замеряются ведущими 
российскими исследовательскими центрами, такими как 
ВЦИОМ, ФОМ, РОМИР и др. Так, согласно данным ис-
следования ВЦИОМ 2024 года 5% опрошенных россиян 
хотели бы уехать за границу на постоянное место жи-
тельства [16]. По данным исследовательского холдинга 
РОМИР за 2023 год в России лишь 15% городского насе-
ления сообщили, что хотели бы переехать в другую стра-
ну [6]. Данный показатель уменьшился за 2 года, так как 
согласно исследованиям 2021 года, 20% жителей России 
были бы готовы переехать в другую страну [6]. Однако 
по данным РОМИР за 2023 год среди тех, кто хотел бы 
переехать в другую страну, больше всего молодых лю-
дей: почти каждый второй (44%) опрошенный молодой 
человек (в возрасте до 34 лет) готов эмигрировать при 
наличии возможности [6]. Этот показатель почти на 8 
пунктов выше среднего по миру и на 21 пункт выше, 
чем у респондентов старшего возраста (старше 55 лет), 
среди которых только 23% заявили, что хотели бы жить 
в другом месте [6]. По результатам исследования опу-
бликованного в апреле 2022 года Фондом обществен-
ного мнения, 8% респондентов хотели бы эмигрировать 
из России [17]. Вместе с тем, несмотря на значительное 
количество исследований эмиграционных установок в эм-
пирической социологии, интерпретация его индикаторов 
все еще остается непростой задачей, о чем свидетель-
ствует существенный разрыв между численностью инди-
видов, имеющих устойчивые намерения покинуть страну, 
и численностью совершивших эмиграцию на постоянное 
место жительство. Последних, как правило значительно 
меньше, что можно объяснить системностью миграцион-
ного процесса и значительным количеством детермини-
рующих его факторов.

Впервые обратили внимание на социальные установ-
ки как объект исследования представители Чикагской 
социологической школы в западной социальной психо-
логии и социологии У. Томас и Ф. Знанецкий, которые 
изучали адаптацию польских крестьян, эмигрировавших 
из Америки в Европу.

В методологической записке к своему исследова-
нию У. Томас и Ф. Знанецкий предположили, что лю-
бой социальный процесс может быть описан через набор 
внешних обстоятельств (ценностей), из которых наибо-
лее важными являются групповые правила, предписы-
вающие индивиду, как действовать, и набор субъектив-
ных предрасположенностей или склонностей к действию 
(установок) [30, с. 3]. Далее в книге они расширили поня-
тие установки, включив в него когнитивный определяю-
щий процесс, а не только ранее существовавшее пред-
расположение, то есть установки могут на прямую вли-
ять на поведения или конкретные действия индивида, 
а порой даже определять [30, с. 4].



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

90

Их основное методологическое предписание к со-
циологическому исследованию –  «никогда не изучать 
установки без учета ценностей или ценности без учета 
установок» –  было направлено на то, чтобы привлечь 
внимание социологов к тому, как субъективные и объ-
ективные процессы постоянно перетекают друг в друга 
[30, с. 3–4]. Именно для того, чтобы в социологическом 
исследовании сфокусироваться не только на установках 
индивидов, но и на их ценностях, У. Томас и Ф. Знанец-
кий призвали к использованию нового источника доку-
ментации –  жизнеописаний, писем и других средств до-
кументирования субъективного опыта [30, с. 3–4].

В своей работе У. Томас и Ф. Знанецкий определяют 
понятие «ценность» как любую «социальную данность», 
которая служит объектом значимой или полезной де-
ятельности для членов социальной группы, например 
еда, деньги или идеи. В свою очередь «установка» –  
это приобретенная ориентация индивида на какую-ли-
бо ценность, например страх, преданность или голод. 
Установка, по мнению американских исследователей, 
всегда подразумевает действие, использование или 
контроль над окружающей средой. В то время как пси-
хологи изучают установки как универсальные структу-
ры сознания, социальные психологи изучают установки 
в связи с исторически сложившимися ценностями, осо-
бенно в отношении правил –  ценностей, целью которых 
является регулирование отношений индивида с группой 
[30, с. 13].

Таким образом, по мнению У. Томаса и Ф. Знанец-
кого, если объектом исследования являются социаль-
ные установки, необходимо также учесть и анализиро-
вать ценности данной социальной группы или личности. 
В данной работе под миграционными установками под-
разумевается разновидность социальных установок, ко-
торые, согласно аксиологическому подходу, детермини-
руются в значительной степени ценностями индивида. 
В этой связи анализ установки, как социального явле-
ния, необходимо начать с анализа сущности ценности 
в социальном знании. Следовательно, для описания про-
цесса формирования миграционных установок, необхо-
димо в первую очередь рассмотреть такие понятия как 
«ценности», «социальные установки» и «миграционные 
установки».

Ценности в социальном знании
Ценности являются фундаментальным понятием в со-
циологии и социальной психологии, представляя собой 
ключевые убеждения, которые направляют поведение 
и устанавливают стандарты для оценки действий и яв-
лений. Клайд Клакхон и другие исследователи в рамках 
теории действия определяют ценность как «концепцию, 
явную или неявную, отличительную для индивида или 
характеристику группы о желаемом, влияющем на вы-
бор из доступных способов, средств и целей действия 
[23, с. 395]». Концепция определяет ценность как ло-
гическую конструкцию, сопоставимую с культурой или 
социальной структурой [23, с. 396]. То есть ценности на-
блюдаемы напрямую не больше, чем культура. Если гово-
рить конкретно, то, конечно, любая ценность в некотором 
смысле встроена в сознание людей, придерживающихся 
этой ценности точно так же, как культура встроена в ее 
носителей. Таким образом, Клайд Клакхон определяет 
ценность, как концепцию, в которой чётко структуриро-
вано, что желаемо или предпочтительно, которая влияет 
на выбор и направление действий.

Милтон Рокич в своей книге «Природа человеческих 
ценностей» 1975 года определяет ценности как «дол-
говременные убеждения, которые служат руководством 

для поведения и оценки событий и действий [28, с. 10]». 
Согласно мнению М. Рокича, ценности определяют отно-
шение, а отношение поведение, а наиболее фундамен-
тальными ценностями являются те, которые касаются 
нашего самовосприятия [18, с. 252].

Шалом Шварц рассматривает ценности как «крите-
рии, которые люди используют для выбора и оправдания 
действий, а также для оценки других (включая самого 
себя)» [29]. Сходной позиции придерживались социологи 
(например, Р. М. Уильямс [31]) и антропологи (например, 
К. Клакхон [23]).

П. А. Сорокин в своей книге «Человек. Цивилизация. 
Общество» рассматривает «значения, ценности и нор-
мы» как социальные регуляторы и как единую систе-
му, которую только общество может продуцировать [11, 
с. 21]. Так же «значения, ценности и нормы» являются 
«универсальным компонентом социокультурных явле-
ний и имеют первостепенную важность для понимания 
структурных и динамических свой ств и причинных от-
ношений внутри этих явлений [11, с. 205].» Ценности, 
как социальный объект, согласно работе П. А. Сорокина 
обладает социальной мобильностью, то есть способны 
изменить социальную позицию в социальной структу-
ре, точно также как индивид или группа индивидов [11, 
с. 373]. То есть ценности не статичный элемент обще-
ства, ценности могут становиться более или менее зна-
чимыми для членов общества в конкретный историче-
ский период. Таким образом, П. А. Сорокин определяет 
ценности как «культурные элементы, которые функцио-
нируют как критерии выбора, оценок и действий в обще-
стве, которые могут изменять под воздействием истори-
ческого контекста и потребностей общества.

Л. В. Бозрикова, Г. И. Саганенко, А. А. Семенов, 
В. А. Ядов в определяют ценности как «нормативы или 
регуляторы деятельности [10, с. 68]». Авторы выделя-
ют ценности- нормы, ценности- идеалы, ценности-цели, 
ценности- средства и другие. Согласно социологическо-
му словарю по редакцией Г. В. Осипова, социальная цен-
ность –  это «компонент социальной системы, наделяемый 
особым значением в индивидуальном или обществен-
ном сознании. Социальные ценности служат масштабом 
оценки поступков с точки зрения их соотношения с дан-
ной системой ценностей [12, с. 558]». Ценности становят-
ся регулятором поведения в силу того, что принятие ре-
шения в социальных ситуациях соотносится, как правило, 
с господствующей системой ценностей. Также социаль-
ные ценности напрямую связаны с обществом и идеала-
ми, господствующими в нём. Социальные ценности вы-
полняют функцию регулирования стремлений и поступ-
ков человека. Важно отметить, что в структуре ценностей 
социальной группы или конкретного человека ценности 
не равнозначны, они выстроены в иерархическом порядке 
и это порядок на протяжении жизни может меняться, что 
возвращает нас к идее П. Сорокина, который утверждал, 
что ценности тоже обладают социальной мобильностью.

Можно выделить следующие общие черты основных 
подходов к определению ценностей. В каждом из них 
подчеркивается роль ценностей как руководящих прин-
ципов, которые направляют и определяют поведение. 
Ценности рассматриваются как устойчивые и долговре-
менные убеждения или предпочтения конкретного ин-
дивида или социальной группы. Именно ценности через 
социальные установки могут детерминировать действия 
человека, модель его социального поведения.

Социальные установки
Сегодня социальные установки (attitudes) являются од-
ной из ключевых концепций в социальном знании (в со-
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циальной психологии, социологии, политологии и т.д.). 
Леон Фестингер, известный своей теорией когнитивного 
диссонанса, рассматривает установки как «когнитивные 
структуры, которые представляют собой представления 
индивида о себе и своем окружении [19]». Чарльз Осгуд, 
Джордж Сучи и Перси Танненбаум предложили семанти-
ческий дифференциал как метод измерения установок, 
определяя установки как «оценочные реакции, которые 
люди испытывают к различным объектам и явлениям 
[27]». Майкл Хогг и Грэм Вон рассматривают установки 
как «постоянные системы позитивных или негативных 
оценок, чувств и склонностей к действию по отношению 
к объектам, людям или идеям [22]».

Советский психолог Д. Н. Узнадзе определяет уста-
новку как «готовность организма или субъекта к совер-
шению определенного действия или реагирования [13]». 
Для возникновения установки в определенном направ-
лении требуются условия субъективного и объективно-
го характера: нужно наличие как потребности, так и си-
туации, в которой она может быть удовлетворена [13, 
с. 11–14]. Условием возникновения установки следует 
считать одновременное возникновение ситуации и по-
требности. Это единство осуществляется в следующем: 
«потребность, которая имеется в субъекте, становится 
вполне определенной конкретной потребностью лишь 
после того, как появляется объективная ситуация в фор-
ме конкретной ситуации, предоставляющей субъекту 
возможность удовлетворения данной потребности [13, 
с. 11–14]». Ситуация и потребность –  определяются как 
конкретные факты и связаны друг с другом.

Что касается современных российских специали-
стов, то В. А. Ядов определяет социальные установки 
как «структурно сложные образования, включающие 
когнитивный, эмоциональный и поведенческий компо-
ненты, которые направлены на конкретные социальные 
объекты или ситуации [10, с. 35]». Г. М. Андреева так же 
определяет социальные установки как «системы взаи-
мосвязанных компонентов (когнитивного, аффективного 
и поведенческого), которые направлены на объекты со-
циальной реальности и определяют готовность индиви-
да к определенным действиям [1]» В социологическом 
словаре под редакцией Г. В. Осипова социальная уста-
новка –  «это ценностное отношение к социальному объ-
екту, психологически выражающееся в готовности к по-
ложительной или отрицательной реакции на него [15]».

Таким образом, социальные установки (аттитюды) 
являются важным компонентом человеческого поведе-
ния и взаимодействия в обществе. Они определяют, как 
люди воспринимают, оценивают и реагируют на различ-
ные объекты, события и людей. Формирование соци-
альных установок –  сложный и многогранный процесс, 
включающий ряд этапов и влияний различных факторов.

Таким образом, социальные установки формируют-
ся на основе ценностей присущих конкретному челове-
ку или группе. Ценность –  это элемент социальной сис-
темы, который олицетворяет идеал, критерий выбора 
и оценки. Социальная установка –  это своего рода «про-
житая ценность», то есть субъективное понимание, как 
можно реализовать ценность в жизни. Как можно заме-
тить, подходы отечественных социологов и психологов 
в наибольшей степени удовлетворяют требованиям тео-
ретической концептуализации термина «миграционные 
установки».

Сущность миграционных установок
Согласно предложенному аксиологическому подходу, 
миграционные установки являются одним из видов со-
циальных установок, формирующих представление ин-

дивида о месте желаемого проживания, которое должно 
в той или иной степени соответствовать его ценностным 
критериям. Если человек планирует (думает, заявляет 
об этом или готовится) переехать, то миграционные уста-
новки будут представлять собой пока нереализованное 
желание сменить место жительства [7, с. 162]. Посред-
ством миграции индивид планирует получить те условия 
жизни в другом регионе, которые будут соответствовать 
его ценностным представлениям о желаемой социаль-
ной реальности, об образе будущего, как личного, так 
и государства. Следует оговориться, что данный подход 
справедлив исключительно для добровольной миграции. 
В случае вынужденной миграции человек перемещает-
ся вне зависимости от миграционных установок, спасая 
свою жизнь, семью и т.д.

В современном социальном знании имеется значи-
тельное количество исследований, в которых опреде-
ляются факторы, влияющие на миграционный процесс 
[8]. Именно детерминирующие факторы, (как правило, 
внешней среды) могут либо дать импульс реализации 
миграционных установок, либо наоборот препятствовать 
смене места жительства. Включение данных факторов 
в предложенный аксиологический подход позволит по-
строить объясняющую модель перехода миграционной 
установки в конкретное действие (намерения в мигра-
цию).

Так Дуглас Массей рассматривает миграционные 
установки как компоненты, формирующиеся под влия-
нием экономических, социальных и культурных факто-
ров, которые определяют готовность индивидов к ми-
грации и их восприятие миграционных возможностей 
[25]. Эверетт Ли в своей теории миграции выделяет 
формирование миграционных установок как часть об-
щего процесса принятия решения о миграции, который 
включает положительные и отрицательные факторы как 
в стране исхода, так и в стране назначения [24]. Име-
ющаяся критика теории Э. Ли заключается в том, что 
его теория не объясняет переселения (которых доста-
точно много) из более богатых, развитых стран в менее 
развитые. В данном случае факторы притяжения могут 
иметь в стране въезда не экономическую (материаль-
ную), а ценностную природу.

Теория миграционного процесса Л. Л. Рыбаковско-
го выделяет первую стадию смены места жительства –  
формирование миграционной мобильности [8]. Под ми-
грационной мобильностью понимается склонность (по-
тенциал) индивида к переезду. По сути, в данном под-
ходе также речь идет о формировании миграционных 
установок, однако Л. Л. Рыбаковский справедливо ука-
зывает на важное значение таких факторов как поло-
возрастная структура населения и наличие у жителей 
территории миграционного опыта. Можно сделать вы-
вод что, чем более молодое население и большая доля 
новоселов в нем, тем выше миграционная мобильность 
и вероятность переселения.

Развивая подходы представленных выше авторов, 
можно с уверенностью говорить, что миграционные 
установки –  это системная социально- психологическая 
категория. Индивид при принятии решения о миграции 
ориентируется на свою систему ценностей, установок 
и потребностей под влиянием внешних факторов среды 
[2, с. 101–102]. При этом те «дивиденды», которые он 
планирует получить от переселения, должны удовлетво-
рять не только его материальным потребностям, но и его 
ценностным критериям [4].

Сложность изучения миграционных установок, в том 
числе эмиграционных заключается в том, что они могут 
сформироваться для реализации разных ценностей. Ес-
ли у человека в приоритете на данный момент ценность 
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«дети», то соответственно у него формируется социаль-
ная установка «рождение ребёнка». Но эмиграционные 
установки могут сформироваться для реализации таких 
ценностей как «высокий уровень жизни», «самореализа-
ция», «путешествия» или другие. Эмиграционные уста-
новки формируются на основе ожиданий человека, что 
он сможет реализовать свои ценности, если переедет 
в другую страну.

Переход эмиграционных установок в эмиграцию
Как отмечалось выше, эмиграционные установки, могут 
трансформироваться в конкретное поведение –  переезд 
в другую страну. Стоит также отметить, что эмиграци-
онные установки есть не у всех людей, они могут сфор-
мироваться в любом возрасте, как ответ на желание ре-
ализовать ценности, которые на данный момент, стали 
приоритетными для конкретного индивида, например, 
мечта о жизни за границей, интересная профессия, вы-
сокий уровень жизни и т.д. Продолжительность формиро-
вания эмиграционных установок также различается: дан-
ный вид установки может формироваться ещё с детства 
на протяжении многих лет, например, под воздействием 
ценностей и установок родителей, а может сформировать-
ся за очень короткий период времени в результате вну-
триличностного конфликта между ценностями индивида 
и возможностями реализовать их в стране проживания.

Эмиграционные установки, как и другие виды соци-
альных установок, формируются в три этапа: когнитив-
ный, аффективный и конативный. Когнитивный этап –  это 
накопление знаний и формирование убеждений о потен-
циальной стране назначения, включая экономические 
и политические условия, возможности трудоустройства, 
уровень жизни и т.д. Аффективный этап –  это возникно-
вение и рефлексия эмоции и чувства, связанные с эми-
грацией, такие как надежда на лучшее будущее, страх 
перед неизвестностью, беспокойство по поводу адапта-
ции и т.д. Конативный этап –  это преобразование эми-
грационной установки в реальное действие, в том числе 
готовность и намерение предпринять конкретные дей-
ствия для переезда, включая поиск информации, нако-
пление денежных средств, поиск работы в стране прибы-
тия, подготовку документов, изучение языка и т.д.

Модель выталкивающих и притягивающих факторов 
(PUSH-PULL), сформулированная Эвереттом Ли описы-
вает, как внутренние (PUSH) и внешние (PULL) факторы 
влияют на решение об эмиграции [24]. Э. Ли утверждал, 

что на принятие решения о смене места жительства вли-
яет поток информации от мигрантов, которые уже совер-
шили переезд. В современное время информация может 
поступать через медиа пространство: социальные сети, 
мессенджеры, шоу и передачи про путешествия и жизнь 
за границей [5]. Эта информация формирует эмиграци-
онные установки у людей, у которых есть доступ к интер-
нету и телевиденью, по всему миру.

Далее определим этапы трансформации эмиграци-
онных установок в поведение, а именно: конструиро-
вание будущего, подготовка и планирование, переезд 
в другую страну.

I этап. Эмиграционные установки запускают констру-
ирование индивидуумом своего будущего за границей. 
Образ будущего зависит от личных убеждений, эмоци-
ональных реакций и восприятия социальных норм. На-
пример, индивид, верящий в высокие возможности тру-
доустройства и чувствующий поддержку друзей за гра-
ницей, вероятнее всего сформирует четкий положитель-
ный образ жизни на новом месте.

II этап. Этап подготовки и планирования включает 
сбор информации о будущем месте жительства, изуче-
ние языка, подготовку документов и поиск работы или 
учебных возможностей. Например, человек, планирую-
щий эмиграцию, может начать учить язык страны назна-
чения, подыскивать вакансии и консультироваться с уже 
эмигрировавшими знакомыми.

III этап. На этапе переезда индивид принимает окон-
чательное решение и предпринимает конкретные дей-
ствия для переезда, такие как покупка билетов, аренда 
жилья и переезд.

Если рассмотреть факторы, влияющие на трансфор-
мацию эмиграционных установок в конкретное действие 
(переезд в другую страну), то можно выделить четыре 
большие группы факторов: факторы, которые способ-
ствуют реализации эмиграционных установок в стране 
выбытия, факторы, препятствующие реализации эми-
грационных установок в стране выбытия (таблица 1), 
факторы, которые способствуют реализации эмиграци-
онных установок в стране прибытия, факторы, препят-
ствующие реализации эмиграционных установок в стра-
не прибытия (таблица 2). Все факторы распределены 
на такие группы как экономические, политические, со-
циальные, нормативно- правовые, психологические, се-
мейные, культурные, факторы связанные с качеством 
жизни.

Таблица 1. Факторы, влияющие на реализацию эмиграционных установок в стране выбытия

№ Виды факто-
ров

Факторы, способствующие реализации эмиграционных 
установок

Факторы, препятствующие реализации эмиграци-
онных установок

1 Экономиче-
ские

•  Низкий уровень заработной платы
•  Вредные условия труда
•  Отсутствие рабочих мест
•  Высокая конкуренция за рабочие места в специализи-
рованных сферах

•  Большие расходы на переезд
•  Большие расходы на обустройство на новом месте
•  Дефицит финансовых средств для эмиграции
•  Высокие доходы в стране выбытия
•  Низкие налоги в стране выбытия

2 Политические •  Революционные настроения в стране выбытия
•  Политические репрессии и преследования
•  Недемократический политический режим, отсутствие 
реальной свободы у населения

•  Политическая стабильность в стране выбытия
•  Защита прав и свобод граждан в стране выбытия

3 Социальные •  Высокий уровень преступности в стране выбытия
•  Низкий уровень социальной поддержки населения

•  Государственная поддержка граждан в стране 
выбытия (социальные выплаты, пенсии, субсидии 
и т.д.)
•  Государственная поддержки семей (выплаты 
за рождения ребёнка, льготная ипотека) в стране 
выбытия
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№ Виды факто-
ров

Факторы, способствующие реализации эмиграционных 
установок

Факторы, препятствующие реализации эмиграци-
онных установок

4 Юридические •  Высокий уровень бюрократии в стране выбытия
•  Препятствия для реализации своих прав согласно за-
конодательству
•  Неработающая система судопроизводства

•  Наличие уголовного или административного про-
шлого, препятствующего получению визы
•  Сложные и длительные процедуры получения ви-
зы в стране выбытия

5 Психологиче-
ские

•  Отсутствие возможности в самореализации в стране 
выбытия
•  Наличие мечты, которая невозможно реализовать 
в стране выбытия

•  Страх перед неизвестностью и переменами
•  Неуверенность в своих силах и сомнения в успехе 
эмиграции
•  Эмоциональная привязанность к семье и друзьям 
в стране выбытия

6 Семейные •  Отсутствие родственников в стране выбытия
•  Конфликты в семье
•  Отсутствие друзей и близких в стране выбытия

•  Наличие несовершеннолетних детей или пожи-
лых родственников, нуждающихся в уходе в стране 
выбытия

7. Культурные •  Отсутствие возможности организации культурного до-
суга в стране выбытия
•  Низкий уровень культуры окружения в стране выбытия

•  Большое количество музеев, выставок, библио-
тек в стране выбытия
•  Программа субсидированных доступных билетов 
во все культурно- значимые места
•  Высокий уровень культуры у окружения в стране 
выбытия

8. Качество 
жизни

•  Низкий уровень медицинского обслуживания в стране 
выбытия
•  Неразвитая транспортная сеть
•  Отсутствие или дефицит мест в государственных дет-
ских садах
•  Отсутствие или дефицит мест в государственных шко-
лах
•  Неблагоприятная экологическая обстановка
•  Неактуальная система образования
•  Дефицит образовательных учреждений
•  Отсутствие бюджетных мест в образовательных уч-
реждениях среднеспециального и высшего образования

•  Доступная система здравоохранения в стране 
выбытия
•  Развитая система образовательных учреждений
•  Доступная система образования
•  Наличие бюджетных мест в образовательных 
учреждениях среднеспециального и высшего обра-
зования
•  Развитая транспортная сеть в стране выбытия

Таблица 2. Факторы, влияющие на реализацию эмиграционных установок в стране прибытия

№ Виды факто-
ров

Факторы, способствующие реализации эмиграционных 
установок

Факторы, препятствующие реализации эмиграцион-
ных установок

1 Экономиче-
ские

•  Высокий уровень заработной платы в стране прибы-
тия
•  Лучше условия труда, чем в стране выбытия
•  Наличие рабочих мест
•  Низкая конкуренция за рабочие места в специализи-
рованных сферах
•  Низкие налоги в стране назначения для мигрантов

•  Большие затраты на обеспечение жизни в стране 
прибытия, чем в стране выбытия
•  Дорогое жилье в стране прибытия
•  Бюрократические барьеры для аренды жилья для 
иностранцев в стране прибытия
•  Высокие налоги в стране назначения

2 Политические •  Развитая система защиты прав человека в стране на-
значения
•  Отсутствие политических репрессий и преследований

•  Политическая нестабильность в стране прибытия
•  Низкий уровень прав у мигрантов

3 Социальные •  Программы государственной поддержки мигрантов 
в стране назначения
•  Высокий уровень преступности в стране въезда
•  Низкий уровень социальной поддержки населения 
в стране проживания

4 Нормативно- 
правовые

•  Упрощённая система получения документов для про-
живания в стране прибытия для востребованных специ-
алистов

•  Неравные права у мигрантов и граждан стран на-
значения
•  Строгие иммиграционные законы и квоты 
на въезд
•  Сложные и длительные процедуры для получения 
вида на жительство
•  Правовая незащищённость мигрантов

5 Семейные •  Наличие родственников в стране прибытия
•  Наличие друзей и знакомых
•  Переезд супруга/супруги из-за предложения работы 
за границей
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№ Виды факто-
ров

Факторы, способствующие реализации эмиграционных 
установок

Факторы, препятствующие реализации эмиграцион-
ных установок

6. Культурные •  Культурное разнообразие в стране назначения
•  Бесплатные курсы изучение иностранного языка
•  Наличие большой диаспоры в стране прибытия

•  Языковой барьер и трудности в изучении нового 
языка
•  Культурные различия и адаптация к новому обще-
ству
•  Отсутствие возможности говорить на родном 
языке

7. Качество 
жизни

•  Высокий уровень медицинского обслуживания в стра-
не прибытия
•  Развитая инфраструктура
•  Благоприятная экологическая обстановка
•  Возможности для культурного развития
•  Наличие грантов и стипендий для иностранных сту-
дентов в образовательной системе

•  Дорогая медицинская страховка или её отсутствие 
для мигрантов в стране назначения
•  Дорогостоящее или недоступное высшее образо-
вание для иностранцев
•  Отсутствие бюджетных мест в образовательных 
учреждениях среднеспециального и высшего обра-
зования
•  Отсутствие или дефицит мест в детских садах
•  Отсутствие или дефицит мест в школах

Заключение
В рамках данной статьи на основе теории ценностей 
и аксиологического подхода концептуализирована 
сущность миграционных установок, как социально- 
психологического феномена, а также как разновидность 
социальных установок. Исследование социальных уста-
новок, начатое представителями Чикагской социологиче-
ской школы У. Томасом и Ф. Знанецким, показало необ-
ходимость анализа взаимосвязи установок и ценностей.

Социальные ценности рассматриваются как долго-
временные убеждения, которые служат руководством 
для поведения и оценки событий. Они могут изменяться 
под воздействием исторического контекста и потребно-
стей общества. Важной чертой ценностей является их 
роль как регуляторов поведения, что подчеркивают как 
западные, так и российские исследователи, акцентируя 
внимание на личных, культурных и социальных аспектах 
социальных ценностей. Также российские специалисты 
определяют установки как сложные образования, вклю-
чающие когнитивный, эмоциональный и поведенческий 
компоненты, которые направлены на социальные объ-
екты и ситуации.

Процесс формирования эмиграционных установок 
состоит из трех этапов: когнитивного (накопление зна-
ний), аффективного (эмоциональные реакции) и кона-
тивного (реальные действия). Эмиграционные установки 
включают желания и намерения эмигрировать, и в по-
следствии могут трансформироваться в конкретное по-
ведение –  переезд в другую страну. Процесс трансфор-
мации эмиграционных установок в действие происходит 
в 3 этапа: конструирование установки, подготовка и пла-
нирование, переезд в другую страну.

На трансформацию эмиграционных установок в эми-
грацию влияют четыре группы факторов: способствую-
щие и препятствующие в стране выбытия, способству-
ющие и препятствующие в стране прибытия. В каждой 
группе факторы разделены на такие подгруппы как эко-
номические, политические, социальные, нормативно- 
правовые, семейные, культурные, факторы связанные 
с качеством жизни. Психологические факторы были вы-
делены только в стране выбытия, так как они формиру-
ются только в стране проживания.

В данной работе была предпринята попытка выде-
лить общие факторы, влияющие на трансформацию 
эмиграционных установок конкретное действие –  пере-
езд в другую страну. Однако, при проведении исследо-
вания или анализе данных нужно корректировать список 

факторов, в зависимости от выбранных стран выбытия 
и прибытия. Например, если рассматривать страну вы-
бытия Россию, а страну прибытия США, то фактор до-
ступная система здравоохранения будет препятствую-
щим фактором реализации эмиграционной установки 
в стране выбытия. А если мы рассматриваем наобо-
рот, страну выбытия США, а страну прибытия Россия, 
то фактор доступная система здравоохранения будет 
способствующим фактором реализации эмиграционной 
установки в стране прибытия.
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EMIGRATION ATTITUDES OF AN INDIVIDUAL: VALUE 
BASES AND FACTORS OF REALIZATION

Krasnikova E. S.
Lomonosov Moscow State University

The article deals with the main problem of studying emigration 
processes –  how emigration attitudes (the desire to leave for an-
other country) are transformed into real action (emigration to an-
other country). Based on the theory of values and the axiological 
approach, the essence of migration attitudes is conceptualized as 
a socio- psychological phenomenon, as well as a kind of social at-
titudes. The process of formation of emigration attitudes was re-
vealed, which consists of three stages: cognitive (accumulation of 
knowledge), affective (emotional reactions) and conative (real ac-
tions). The process of transformation of emigration installations into 
action takes place in 3 stages: installation design, preparation and 
planning, moving to another country. In the final part of the article, 
the factors influencing the transition of emigration attitudes to emi-
gration are formulated. Four groups of factors were identified in the 
tables: contributing and hindering in the country of departure, con-
tributing and hindering in the country of arrival. In each group, the 
factors are divided into such subgroups of factors as economic, po-
litical, social, regulatory, family, cultural, and quality of life factors. 
Psychological factors were identified only in the country of depar-
ture, as they are formed only in the country of residence.

Keywords: values, social attitudes, migration attitudes, emigration 
attitudes, factors of emigration attitudes.
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Социальные сети в избирательных кампаниях: социологический анализ

Лисничая Маргарита Андреевна,
соискатель кафедры политической социологии и социальных 
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В статье изучаются возможности применения социальных се-
тей для различных акторов избирательного процесса, а также 
выявление специфики их использования в современных ус-
ловиях. Отмечается, что в настоящее время социальные сети 
представляют собой мильтифункциональные коммуникатив-
ные площадки, на которых происходит формирование, обмен, 
распространение различной информации. В рамках социаль-
ных сетей сформирована многонаправленная, разветвленная 
коммуникативная модель, где основные ее участники являют-
ся не только получателями информации, но и сами могут быть 
создателями контента. На основании эмпирических данных 
полученных посредством качественных методов анализа –  по-
луструктурированных фокус- групповых интервью изучается 
потенциал социальных сетей в избирательном процессе.

Ключевые слова: социальные сети, избирательный процесс, 
избирательная кампания, Интернет- платформы.

Введение
В последние десятилетия социальные сети стали не про-
сто источниками развлекательной информации, а полно-
ценными средствами массовой информации, затрагива-
ющими множество аспектов жизнедеятельности граждан. 
А. В. Каравай, отмечает, что: «Социальные связи играют 
огромную роль в повседневной жизни людей. Исследо-
вания показывают, что привлекаемые через них ресурсы 
являются важным фактором вертикальной мобильности, 
при определенных условиях могут заменять и дополнять 
другие материальные и нематериальные ресурсы инди-
вида» (рис. 1) [1].

Сообщений в соцсетях в месяц, млн     
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Рис. 1. Объём активной аудитории и публикуемого контента 
в соцмедиа России на осень 2022 года 1

«В октябре 2022 года число активных авторов в со-
циальных медиа в России составило 62,2 млн. Авторы 
написали более 1,5 млрд публичных сообщений –  по-
стов, репостов и комментариев (в октябре 2021 года –  
1,1 млрд)» [2].

«Сегодня можно сказать с уверенностью, что аб-
солютно все партии и отдельные политики регулярно 
используют виртуальные социальные сети в качестве 
платформы для ведения избирательных кампаний. Та-
кая популярность этих платформ обусловлена многими 

1 Суммарные данные представлены для соцмедиа России, 
которые включают: социальные сети, блоги, форумы, геосер-
висы, отзовики, публичные каналы, мессенджеры. Выделены 
данные по соцсетям.
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факторами. Среди них можно выделить возможность ох-
вата электората, недоступного для традиционных мето-
дов агитации, а также невозможность проведения очных 
контактов с некоторыми группами избирателей» [3] –  пи-
шет Е. И. Ищеин.

Член Экспертного клуба «Дигория, аналитик Центра 
политической конъюнктуры И. Гераскин справедливо от-
мечает, что: «Один из основных рупоров развития вы-
борного процесса –  это развитие интернет- технологий. 
С каждой кампанией в России кандидаты все больше 
нуждаются в интернет- штабах. Их работа в соцсетях да-
ёт много преимуществ с точки зрения укрепления своих 
позиций и привлечения новой аудитории» [4].

Помимо политиков и депутатов, социальные сети 
применяют в своей деятельности и иные акторы изби-
рательного процесса, в частности, федеральные и ре-
гиональные органы власти и избирательные комиссии.

Еще в 2017 году ЦИК РФ завел аккаунты в социаль-
ных сетях Facebook (с 2022 года запрещена в России), 
«ВКонтакте», «Одноклассники», Twitter и каналы в Tele-
gram и на Youtube. В социальных сетях Центризбирком 
размещает обучающие материалы для избирателей, ор-
ганизаторов избирательного процесса и журналистов. 
В дальнейшем этому примеру последовали и региональ-
ные избирательные комиссии.

В настоящее время, исследовательский интерес 
представляет изучение основных тенденций развития 
возможностей применения социальных сетей для раз-
личных акторов избирательного процесса, а так же вы-
явление специфики их использования.

Методика
Статья опирается на результаты социологического иссле-
дования «Диагностика использования социально- сетевых 
технологий в управлении региональным избирательным 
процессом». В частности на данные полученные посред-
ством качественных методов анализа –  полуструктури-
рованных фокус- групповых интервью.

Цель интервью –  более глубокий анализ причинно- 
следственных связей, выявленных взаимосвязей и за-
висимостей, ценностно- мотивационных и диспозицион-
ных аспектов использования социальных сетей в изби-
рательном процессе. Проведение интервью позволило 
проанализировать роль социальных сетей для различ-
ных субъектов регионального избирательного процес-
са. В частности, объектами исследования стали 7 соци-
альных групп: население различных возрастов (15–29, 
30–39, 40–49, 50–59 лет), депутаты, члены избиратель-
ных комиссий.

Общее количество участников –  69 человек, возраст-
ной диапазон –  18–69 лет, половой состав –  38 женщины 
и 31 мужчины.

Результаты
Участники фокус- групповых интервью, обратили внима-
ние на всеобъемлемость социальных сетей. С утверж-
дением, что «Сегодня социальные сети и мессендже-
ры получили широкое распространение в коммуникации 
между людьми и представить жизнь без них уже сложно» 
согласились представители всех опрошенных социаль-
ных групп.

Обобщенное мнение о значении социальных сетей 
в современной жизни можно выразить следующим вы-
сказыванием: «Во-первых, в социальных сетях сейчас 
все, магазины, услуги (от воздушных шаров до образо-
вательных услуг можно заказать). Во-вторых –  это об-
щение, все друзья в социальных сетях, работа в соци-

альных сетях (имеются в виду рабочие чаты и переписка 
с коллегами и руководством). В-третьих, это сейчас, са-
мый оперативный источник получения информации и об-
щения. Сегодня любую информацию, люди получают 
из социальных сетей в первую очередь, начиная от раз-
влекательной и заканчивая государственными услугами. 
Например, Гладкова (губернатор Белгородской области) 
все смотрят в социальных сетях» (Анна, воспитатель).

В тоже время мнения участников фокус- групповых 
интервью относительно влияния социальных сетей 
на общество разделились. В пользу положительного 
влияния социальных сетей на общество довольно ти-
пичными являются следующие мнения:

Светлана (предприниматель): «Социальные сети 
влияют на общество положительно, я считаю. Потому 
что, например, даже эти мессенджеры все, упрощают 
работу и скорость работы. Электронную почту можешь 
и не увидеть, а вот в телефон ты зайдешь и увидишь 
сообщение».

Антон (предприниматель): «Группы в мессенджерах 
для коллег, для родителей, для соседей это намного об-
легчает жизнь. В группах собирается сразу несколько 
десятков человек, которые сразу видят ту информацию, 
которую необходимо распространить».

Однако, имеет место и альтернативная точка зрения. 
Участники фокус групповых интервью, так же указывают 
на риски и негативные следствия использования соци-
альных сетей:

Андрей (инженер): «Может это все (социальные сети, 
мессенждеры) комфортно и удобно, но они заставляют 
нас терять реальное общение, мы разучиваемся гово-
рить глядя человеку в глаза, контактируя напрямую».

Действительно, коммуникация граждан в виртуаль-
ном пространстве, повышает определённые риски на это 
указывают и современные ученые. «Общение при по-
мощи специальных программ лишает нас необходимо-
сти живого общения. В связи с этим некоторые диалоги 
разворачиваются «онлайн». Больше нет необходимости 
в живую общаться с продавцами, таксистами и даже кол-
легами. Достаточно зайти на сайт, в приложение или об-
щий чат. Фактически человек использует живой диалог 
лишь в том случае, если не имеет возможности восполь-
зоваться цифровыми технологиями. Последние, в свою 
очередь, вводятся повсеместно» [5].

Таким образом, не смотря на широкую популярность 
социальных сетей сегодня, их влияние на общество ам-
бивалентно, и в зависимости от различных факторов 
(внешних и внутренних) может оказывать разное воз-
действие на общество в целом, и отдельного индивида 
в частности.

С этим тезисом согласна и значительная часть (40%) 
участников фокус- групп, которые высказали утверж-
дение, что однозначной характеристики дать нельзя: 
«Влияние социальных сетей обманчиво. Они оказыва-
ют как положительное, так и отрицательное воздействие 
на общество и человека. Например, с одной стороны 
есть много информации, к ней открыт быстрый доступ. 
С другой стороны, насколько эта информация правди-
ва, кто ее проверяет? (сегодня много фейков 1) (Артем, 
муниципальный служащий). «Я считаю, что для разных 
людей разного возраста социальные сети имеют различ-
ное влияние. Есть например дети, школьники, которые 
могут столкнуться с социальных сетях с информацией, 
которая для них не предназначена и деструктивна даже» 
(Анастасия, воспитатель).

1 Фейк –  что-либо ложное, недостоверное, сфальсифициро-
ванное, выдаваемое за действительное, реальное, достовер-
ное с целью ввести в заблуждение.
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СМИ и, возможно, увеличили способность различных 
субъектов формировать повестку дня. Участники фокус- 
групп также отметили, что получают разнообразную ин-
формацию из социальных сетей, это касается как насе-
ления, так и депутатов и членов избирательных комис-
сий:

Юрий (депутат): «В социальных сетях я получаю ин-
формацию в первую очередь от партии которую пред-
ставляю. Подписан на губернатора и иных официальных 
лиц региона. От правительства приходит информация».

Ольга (работник бюджетной сферы): «Разумеется 
и официальную информацию из социальных сетей я по-
лучаю. Сейчас множество органов власти представлены 
в социальных сетях от федеральных до местных».

В настоящее время, социальные сети, по мнению 
граждан, можно и нужно рассматривать и использовать 
как инструмент коммуникации между людьми и властью. 
Взгляд участников фокус- групп на возможности взаи-
модействия власти и общества в сети можно выразить 
следующими высказываниями:

Александр (пенсионер): «Некоторые вопросы, кото-
рые не требуют глобального решения вполне возмож-
но решать при помощи социальных сетей оперативно. 
Например, ямы на дорогах, свет в подъезде, сломанная 
площадка и пр.».

Владимир (депутат): «При правильном подходе 
и правильной власти использование социальных сетей 
позволит ускорить обмен информацией между людьми 
и властью и оперативно решать проблемы людей с ко-
торыми они обращаются».

Высокую значимость социальных сетей для изби-
рательного процесса отметили депутаты –  участники 
фокус- групповых интервью. Примером могут служить 
следующие высказывания: «Социальные сети представ-
ляют возможность анализа обширного поля информа-
ции, мнений и суждений граждан. Способствуют понима-
нию политических ориентаций, желаний и потребностей 
электората. Но основе этой информации уже строится 
агитационная политика и формируется общественное 
мнение». Светлана, (депутат). «Сейчас использование 
социальных сетей набирает популярность. Их можно ис-
пользовать для формирования личного бренда, агита-
ции, получения разнообразной информации о потреб-
ностях и настроениях избирателей, сборе жалоб и пр.» 
Константин (депутат). «Социальные сети очень помо-
гают выстроить коммуникацию, оперативно связать-
ся с гражданами. Прощупать обстановку так сказать. 
И сформировать о себе образ, донести свои позиции 
какие-то по различным вопросам которые волную об-
щественность» Владимир (депутат).

Целенаправленно используют социальные сети как 
площадку для агитации 70% опрошенных в ходе фокус- 
групповых интервью депутатов, что вполне оправдано 
и соответствует реалиям времени. Опрошенные депута-
ты указали, что социальные сети позволяют им получать 
активную обратную связь от граждан: «Были отклики, 
были жалобы и призывы, кто-то обращался с просьба-
ми. Имеется и отрицательный опыт в виде гневных ком-
ментариев или необоснованных обвинений» (Светлана, 
депутат).

В ходе интервью депутаты не раз подчеркивали эф-
фективность социальных сетей во взаимодействии с из-
бирателями и формировании личного бренда. Однако, 
они подчеркнули то, что это требует значительного ко-
личество времени, «Необходимо работать над продви-
жением, над конвентом, заинтересовать аудиторию» 
(Юрий, депутат).

Отмечая высокий потенциал социальных сетей в из-
бирательном процессе, а так же перспективность дан-
ного направления, все интервьюируемые группы граж-
дан (депутаты, члены избирательных комиссий, жители 
региона) отметили, что работа с социальными сетями 
требует специальных знаний. «Потенциал социальных 
сетей очень большой. Но его нужно правильно использо-
вать и развивать. Нужно уделять этому прямо очень мно-
го времени или нанимать SMM-специалиста. Я полагаю, 
что за этим будущее и мы не можем это отрицать» (Алек-
санд, депутат). Кроме всего прочего, участники фокус- 
групп указали на то, что: «навыки работы с социальны-
ми сетями отличаются в зависимости от сети, у каждой 
из них свои алгоритмы работы, раскрутки и прочего, по-
этому надо знать нюансы каждой из них» (Анатолий, ра-
ботник избирательной комиссии).

Не смотря на высокий потенциал социальных сетей 
как площадки коммуникации между избирателями и де-
путатами, данный механизм взаимодействия пока раз-
вит слабо.

Обсуждение и заключение. В настоящее время 
социальные сети представляют собой мильтифункцио-
нальные коммуникативные площадки, на которых про-
исходит формирование, обмен, распространение раз-
личной информации. В рамках социальных сетей сфор-
мирована многонаправленная, разветвленная коммуни-
кативная модель, где основные ее участники являются 
не только получателями информации, но и сами могут 
быть создателями контента. Социальные сети создают 
расширенные возможности коммуникации для своих 
участников, открывают новые направления мобилиза-
ции общественного мнения. Не смотря на широкую по-
пулярность социальных сетей, граждане отмечают, что 
их влияние на общество амбивалентно. Социальные се-
ти ведут и к возникновению нетрадиционных барьеров, 
среди которых: снижение качества человеческих отно-
шений, формирование иллюзорного образа реальности; 
искажение представления о реальности.

Анализ возможности и перспектив применения соци-
альных сетей в избирательном процессе позволил за-
ключить, что социальные сети сегодня имеют значимый 
потенциал для применения их в избирательном процес-
се. Положительный эффект от использования социаль-
ных сетей могут получить все участники избирательно-
го процесса. Функции социальных сетей в организации 
и регулировании избирательного процесса, варьируются 
исходя из целей и интересов различных групп участни-
ков.
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SOCIAL NETWORKS IN ELECTION CAMPAIGNS: 
SOCIOLOGICAL ANALYSIS

Lisnichaya M. A.
Russian State University for the Humanities

The article studies the possibilities of using social networks for var-
ious actors in the electoral process, as well as identifying the spe-
cifics of their use in modern conditions. It is noted that at present, 
social networks are multifunctional communication platforms where 
various information is formed, exchanged, and distributed. Within 
the framework of social networks, a multidirectional, branched com-
munication model has been formed, where its main participants are 
not only recipients of information, but can also be content creators 
themselves. Based on empirical data obtained through qualitative 
analysis methods –  semi-structured focus group interviews, the po-
tential of social networks in the electoral process is studied.

Keywords: social networks, electoral process, election 
campaign, Internet platforms.
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В статье поднимаются проблемы инклюзивного образования 
студентов- инвалидов. Приводятся данные социологического 
исследования студентов- инвалидов, проведенного в Россий-
ском государственном университете социальных технологий, 
в котором нашли комплексное отражение наиболее важные 
проблемы студентов с инвалидностью. Оно охватывало такие 
стороны жизни как учеба, отношения с другими студентами, 
увлечения, занятия спортом, отношения в семье с родителями 
и близкими людьми, проблемы трудоустройства и социальная 
активность. В работе делается вывод, что социальная жизнь 
студентов с инвалидностью мало чем отличается от других сту-
дентов и выглядит вполне нормальной. Но в тоже время есть 
определенные негативные моменты. Социальная и коммуника-
тивная активность студентов с инвалидностью также недоста-
точно высока. Авторы делают вывод, что инвалидность являет-
ся фактором, который усугубляет все проблемы социализации, 
которые естественным образом возникают у молодых людей.

Ключевые слова: инклюзивное образование, социологиче-
ское исследование, студенты- инвалиды, комплексный подход.

Инвалидность как социальное явление давно нахо-
дится в фокусе внимания гуманитарных наук: социаль-
ной медицины, коррекционной педагогики, социальной 
работы.

Современный социологический подход к проблеме 
инвалидности включает изучение человеческих разли-
чий на уровне социокультурной системы общества и по-
нимание того, что положение инвалида зависит от об-
щества и окружающей среды. Инвалидность рассматри-
вается в контексте социального неравенства. Поэтому 
формирование механизмов его преодоления является 
необходимым условием социальной политики, выступа-
ет основным направлением в обсуждении проблемати-
ки инклюзивного образования в российском обществе.

Однако комплексное всестороннее социологическое 
исследование проблем инвалидности, изучение особен-
ностей разных категорий людей с инвалидностью –  наи-
более перспективное направление, которое будет иметь 
высокую теоретическую и практическую значимость.

Обратимся к понятию инвалид. Закон трактует его как 
«лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким рас-
стройством функций организма, обусловленное заболева-
ниями, последствиями травм или дефектами, приводящее 
к ограничению жизнедеятельности и вызывающее необхо-
димость его социальной защиты» [О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации: Федеральный закон 
№ 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. (ред. от 28.12.2022) // Кон-
сультантПлюс: [сайт]. –  URL: https://www.consultant.ru/docu-
ment/cons_doc_LAW_8559 (дата обращения: 15.03.2024)].

В числе ведущих направлений изучения инвалид-
ности в социологическом дискурсе можно отметить 
исследования, посвященные семье таких авторов как 
Е. Р. Ярская- Смирнова [15], Е. И. Холостова [12]. Инва-
лидность в контексте социальной стратификации изу-
чают О. С. Дробт [1], Э. К. Наберушкина [5], [6], Д. С. Ра-
дугин [7]. Проблемы инклюзивного образования изуча-
ют В. Н. Ярская [15], И. И. Лошаков [9], Д. В. Зайцев [2]. 
Доступность высшего образования для инвалидов рас-
сматривают Е. С. Курбангалеева, Д. Н. Веретенников [4], 
занятость инвалидов исследуют Э. К. Наберушкина [5], 
Д. С. Радугин [7], П. В. Романов [8].

Авторский подход к исследованию инвалидности за-
ключается в многофакторном комплексном рассмотре-
нии поставленной проблемы. Иными словами, в фокусе 
нашего внимания находится реальный студент, непосред-
ственно включенный в различные виды образовательной 
деятельности на уровне социальной повседневности [10].

Такой подход полностью отвечает духу закона 181 
«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции». В частности, статья 9 трактует реабилитацию ин-
валидов как «систему и процесс полного или частичного 
восстановления способностей инвалидов к бытовой, об-
щественной, профессиональной и иной деятельности…» 
[О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции: Федеральный закон № 181-ФЗ от 24 ноября 1995 г. 
(ред. от 28.12.2022) // КонсультантПлюс: [сайт]. –  URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8559 
(дата обращения: 15.03.2024)].

Важным направлением преодоления социального 
неравенства является возможность для инвалидов по-
лучения высшего образования. Наиболее перспектив-
ным направлением в этой сфере является инклюзивное 



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

102

образование. Оно предполагает совместное обучение 
студентов без инвалидности и с инвалидностью в одной 
и той же студенческой группе. При этом в вузе не толь-
ко создается удобная инфраструктура для комфортного 
пребывания студентов- инвалидов, но и благоприятные 
социокультурные и педагогические условия для успеш-
ной социализации инвалидов. РГУ Соц-тех является 
именно таким вузом. В нем студенты инвалиды обуча-
ются наравне со здоровыми студентами. Доля студентов 
ОВЗ достигает 30%.

Для того чтобы изучить социальную повседневность 
инвалидов, охватывающий такие направления как уче-
ба, посещение занятий, общение со сверстниками и пре-
подавателями и родными, увлечения, спорт, трудоу-
стройство, общественная деятельность, был проведен 
социологический опрос в декабре 2023 года. Всего было 
опрошено 164 человека, среди них 58% женщин, 42% 
мужчин в возрасте от 17 до 22 лет и старше. Практиче-
ски все опрошенные являлись инвалидами I, II, III группы 
и инвалидами детства.

Учеба студентов с инвалидностью
В первом вопросе анкеты мы выяснили, сталкивались ли 
студенты с трудностями в учебе (рис. 1). Из диаграммы 
видно, 70% опрошенных ответили, что в целом учиться 
нетрудно, но отдельные предметы даются нелегко. Настоя-
щие трудности испытывают только 6% опрошенных. Не ис-
пытывают трудностей в учебе только 17% опрошенных. 
Авторы изучили особенности учебы студентов, получив-
шие инвалидность до 2,5 лет и после 2,5 лет. Полученные 
данные показывают, что студенты получившие инвалид-
ность по рождению и в раннем детстве (до 2,5 лет), испы-
тывают несколько большие трудности в учебе. Среди них 
на 2% меньше тех, кто не испытывает никаких трудностей 
в учебе и на 5% больше тех, кто испытывают трудности 
по отдельных предметам. Студенты, получившие инва-
лидность после 2,5 лет, учатся более легко. Среди этой 
группы по сравнению с первой группой на 11% больше тех, 
кто не испытывает трудностей в учебе и на 15% меньше 
тех, кто испытывает трудности по отдельным предметам. 
Иными словами студенты, получившие инвалидность по-
сле 2,5 лет, более легко справляются с учебой (рис. 1).

Рис. 1. Второй вопрос касался посещаемости занятий

Было выяснено, что почти не пропускают занятия не-
много более трети опрошенных (35%). Еще 44% пропу-
скают иногда в основном по медицинским показаниям 
(болезнь, реабилитация). Из-за общественной деятель-
ности, занятий спортом пропускают еще 10%. Без ува-
жительных причин пропускают занятия 10% участников 
опроса. Если сравнивать посещаемость занятий студен-
тов, получивших инвалидность до 2,5 лет и получивших 
инвалидность в более взрослом возрасте, то в этом от-
ношении также заметны серьезные различия. Первая 
группа студентов в целом пропускают больше. Правда, 
среди этой группы на 3% больше по сравнению со сред-
ним тех, кто утверждает, что не пропускает занятия. 

Но зато по сравнению со второй группой на 24% больше 
тех, кто пропускает по медицинским показаниям и на 7% 
больше тех, кто пропускает из-за общественной дея-
тельности (рис. 2).

Рис. 2

Студенты с инвалидностью в системе 
коммуникаций
Следующий блок вопросов был нацелен на исследование 
системы коммуникаций, в которую включены студенты 
с инвалидностью. Нас интересовало, удовлетворены ли 
опрошенные отношениями в своей студенческой груп-
пе, как складываются отношения с другими студентами 
в группе и в университете, есть ли у них друзья.

Рис. 3

Из рисунка 3 видно, что большинство опрошенных 
(70%) удовлетворены отношениями в студенческой груп-
пе, еще 18% удовлетворены отчасти. Не удовлетворены 
отчасти и затруднились с ответом 12%. По сравнению 
со средним несколько меньше (на 6%) удовлетворены 
отношениями в группе студенты, получившие инвалид-
ность после 2,5 лет и студенты, являющиеся единствен-
ным ребенком в семье. Среди единственных детей в се-
мье удовлетворены отношениями в группе 65% на 5% 
меньше, чем средние показатели. Эти данные показы-
вают, инвалидность усиливает естественные коммуни-
кативные барьеры, которые нередко возникают у людей, 
которые были единственным ребенком в семье.

Рис. 4
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Более развернутое представление об отношени-

ях студентов с инвалидностью с окружающими дает 
рис. 4. Именно она показывает, что 12% опрошенных 
имеют сложности в коммуникации с другими студента-
ми. У 10% студентов в целом отношения нормальные, 
но в отношениях с некоторыми студентами есть напря-
женность и вражда в университете, еще 2% имеют от-
ношения с другими студентами в группе напряженные, 
недоброжелательные.

Рис. 5

Еще более показательны данные на рис. 5. Из нее 
видно, что только 30% студентов имеют одного друга, 
только 5% имеют несколько друзей среди других студен-
тов. Остальные опрошенные (65%) предпочитают дру-
жить с педагогами. Эти данные показывают, что друже-
ские коммуникации у студентов с инвалидностью затруд-
нены, у них не выработано умение формировать глубо-
кие и постоянные отношения со своими ровесниками.

Увлечения студентов с инвалидностью
Открытый вопрос показывает, с какими увлечениями 
связано свободное время студентов с инвалидностью 
(рис. 6).

Рис. 6

Распределим ответы по убыванию: спорт –  19%, про-
смотр фильмов –  13%, социальные сети –  13%, творче-
ство –  11%, чтение –  8%. Эти данные показывают, что ув-
лечения студентов- инвалидов практически не отличают-
ся от увлечений всех остальных современных студентов.

Рис. 7

Рисунок 7 показывает, что спортом занимаются 
только 30% студентов с ОВЗ. Следующая диаграмма 
показывает, какими видами спорта увлекаются инва-
лиды. Заметна разница между студентами, получивши-
ми инвалидность по рождению и в раннем младенче-
ском возрасте, и студентами, получившими инвалид-
ность в более позднем возрасте (после 2,5 лет). Если 
в первой группе занимаются спортом 31% опрошенных, 
то во второй группе только 27%, то есть на 4% меньше, 
чем в первой группе. Как нам кажется, эти данные сви-
детельствуют о том, что студенты, получившие инвалид-
ность до 2,5 лет, социализируются более тяжело, но они 
компенсируют это за счет усиления коммуникаций и за-
нятий спортом.

Рис. 8

Рисунок 8 показывает спектр спортивных предпочте-
ний: 46% респондентов предпочитает дартс, а 36% за-
нимаются фехтованием, еще 7% занимаются теннисом 
и легкой атлетикой. Другие виды спорта представлены 
эпизодически.

Важным элементом жизненного мира являются отно-
шения с близкими людьми.
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В10. КАК ЧАСТО ВЫ ПЕРЕПИСЫВАЕТЕСЬ ИЛИ ЗВОНИТЕ 
РОДИТЕЛЯМ, ОПЕКУНАМ, БЛИЗКИМ ЛЮДЯМ?

Переписываюсь Созваниваюсь

Рис. 9

Рисунок 9 показывает, что 86% имеют дружеские 
отношения со своими родителями, близкими людьми. 
Они довольно часто, каждый день или 2–3 раза в день 
созваниваются или переписываются со своими близки-
ми. Около 12%, по-видимому, менее привязаны к своим 
близким. Примерно 12% связываются с близкими не-
сколько раз в месяц или несколько раз в год. Студен-
ты, получившие инвалидность до 2,5 лет, существенно 
меньше (на 10%), чем их ровесники, получившие инва-
лидность после 2,5 лет, переписываются с родителями.

Трудоустройство студентов с инвалидностью
Анализ данных рисунка 10 показывает, что по отно-

шению к трудоустройству опрошенные поделились при-
мерно поровну. 43% заявили, что у них не было попы-
ток трудоустроиться, а 42% работали временно или ра-
ботают сейчас, еще 15% предпринимали попытки тру-
доустроиться, но у них не получилось. Несколько иная 
картина для студентов –  единственных детей в семье. 
В этой социальной группе несколько больше студентов 
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(45%), которые ответили, что у них не было попыток тру-
доустроиться и несколько меньше (40%) ответивших, что 
работали временно или работают сейчас. То есть общая 
установка на трудоустройство меньше на 5%.

Рис. 10

Рис. 11

Рисунок 11 показывает, что установка на трудовую 
деятельность у большинства опрошенных (67%) сфор-
мирована, 28% затруднились с ответом. И только 5% со-
всем не намерены работать.

Рис. 12

Рисунок 12 подтверждает, что установка на профес-
сиональную деятельность действительно сформирована 
у двух третей опрошенных: 73% собираются использо-
вать полученные знания в профессиональной деятель-
ности. Еще 20% хотят заниматься общественной и пе-
дагогической деятельностью.

Рисунок 13 показывает, что студенты с инвалидно-
стью показывают достаточно большую социальную ак-
тивность. Общественно активны две трети опрошенных 
(70%) и принимали участие в различных формах от во-
лонтёрства до участия в деятельности политических 
партий и организаций. При этом 29% –  не участвовали 
ни в каких формах общественной жизни. Наиболее рас-
пространенная форма –  вовлечение в культурные, спор-
тивные мероприятия, фестивали и конкурсы. На это 
указали 37% опрошенных. Анализ данных показывает, 
что основным фактором участия или не участия в об-
щественной жизни является группа инвалидности. Наи-
более активные студенты, которые принимают участие 

в волонтёрской деятельности в культурных и спортив-
ных мероприятиях, являются инвалидами первой груп-
пы (40%) и второй группы –  30%. А среди неактивных 
студентов преобладают инвалиды третьей группы (32%) 
и инвалиды детства (28%). Эти данные пока не совсем 
ясны, они требуют дальнейшего осмысления и исследо-
вания в будущем.

Рис. 13

Социально- демографический портрет студентов 
с инвалидностью

Как уже отмечалось, всего было опрошено 164 че-
ловека, среди них 58% женщин, 42% мужчин в возрас-
те от 17 до 22 лет и старше. Большинство опрошенных 
(62%) проживают в общежитии, с родителями в одной 
квартире или доме живут еще 26% опрошенных. Только 
12% студентов с ОВЗ имеют собственное жилье и про-
живают отдельно.

В ходе опроса устанавливалось материальное поло-
жение опрошенных, характеризующее их социальный 
статус. 79% опрошенных принадлежат к среднему клас-
су. Их средства позволяют нормально питаться, одевать-
ся, но на более дорогие товары нужно копить. Среди них 
26% не имеют материальных проблем. 21% респонден-
тов живут ниже среднего. Им денег едва хватает на са-
мое необходимое. Материальное положение студентов, 
инвалидность которых установлена при рождении и мла-
денческом возрасте, несколько лучше. В этой группе 
на 6% меньше тех, кому денег хватает на самое необ-
ходимое и на 5% больше тех, кому средства позволяют 
нормально питаться, одеваться и покупать товары дли-
тельного пользования.

Подведем некоторые итоги. Нами были изучены наи-
более важные проблемы студентов с инвалидностью: 
учеба, отношения с другими студентами, увлечения, за-
нятия спортом, отношения в семье с родителями и близ-
кими людьми, проблемы трудоустройства и социальная 
активность. В целом социальные практики студентов 
с инвалидностью мало чем отличаются от других студен-
тов и выглядят вполне обыкновенными. Но все-таки не-
которые негативные моменты настораживают. Так, при-
мерно треть студентов с инвалидностью имеют хотя бы 
одного друга. Социальная активность студентов с ин-
валидностью также недостаточно высока –  около трети 
опрошенных не участвовали ни в каких общественных 
мероприятиях в прошлом году. Иными словами, инва-
лидность является фактором, который усиливает все 
проблемы социализации, которые возникают у многих 
молодых людей.
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INCLUSIVE EDUCATION OF STUDENTS WITH 
DISABILITIES

Loskutova I. M., Limonova M. A., Yudina E. N.
Russian National Research University named after N. I. Pirogov, Moscow State 
Pedagogical University, Russian State University of Social Technologies

The article raises the problems of inclusive education of students 
with disabilities. The data of a sociological study of students with dis-
abilities conducted at the Russian State University of Social Scienc-
es, which comprehensively reflected the most important problems 
of students with disabilities, are presented. It covered such aspects 
of life as studies, relationships with other students, hobbies, sports, 
family relationships with parents and loved ones, employment prob-
lems and social activity. The paper concludes that the social life of 
students with disabilities is not much different from other students 
and looks quite normal. But at the same time, there are certain neg-
ative aspects. The social and communicative activity of students 
with disabilities is also not high enough. The authors conclude that 
disability is a factor that exacerbates all the problems of socialization 
that naturally arise in young people.

Keywords: inclusive education, sociological research, students with 
disabilities, an integrated approach.

References

1. Drobot O. S. The concept of independent living as a form of inte-
gration of people with disabilities in the modern world // Scientific 
notes of TSU. 2011. Vol. 2. No. 1. P. 26.

2. Zaitsev D. V. Integrated education of children with disabilities // 
Sociological research. –  2004. –  No. 7. –  P. 127–130.

3. Inclusive education in Russia: attitude, problems, pros-
pects // VTsIOM: [website]. –  URL: https://wciom.ru/analytical- 
reviews/analiticheskii- obzor/inkljuzivnoe- obrazovanie-v-rossii- 
otnoshenie-problemy- perspektivy (date of access: 12.06.2023).

4. Kurbangaleeva E.S., Veretennikov D. N. Accessibility of Higher 
Professional Education for People with Disabilities and Individu-
als with Disabilities (OVZ) // Psychological Science and Educa-
tion. 2017. Vol. 22. No. 1. Pp. 169–180.

5. Naberushkina E. K. Review of Social Problems of Disability in 
the Context of Employment, Social Policy and Social Distanc-
es // Journal of Social Policy Research. 2017. Vol. 15. No. 2. Pp. 
333–340.

6. Naberushkina E. K. Overcoming Barriers to Education by Stu-
dents with Disabilities // Bulletin of the Saratov State Technical 
University. 2009. No. 1(42). Pp. 264–272.

7. Raidugin D. S. Inclusion and Inclusive Education: Conflict of In-
terpretations // Social and Humanitarian Knowledge. –  2016. –  
No. 2. –  P. 130–141.

8. Romanov P. V. Disability Policy: Social Citizenship of Disa-
bled People in Modern Russia / P. V. Romanov, E. R. Yarskaya- 
Smirnova. –  Saratov: Nauchnaya kniga, 2006. –  260 p.

9. Sociology of Education / V. N. Yarskaya, I. I. Loshakova, 
D. V. Zaitsev [et al.]. Saratov: Saratov State Tech. Univ., 2004.

10. Yudina E. N., Moroz N. A. The Category of “Life- World” in Sociol-
ogy and Literature//Systemic Psychology and Sociology. 2018. 
No. 1(25). P. 110–118.

11. Kholostova E. I. Social Policy / E. I. Kholostova; ed. E. I. Kholos-
tova, G. I. Klimantova. –  2nd ed., revised and enlarged. –  M.: 
Yurait, 2020. –  395 p. –  (Professional education) // EBS Yurait: 
[site].

12. Kholostova E. I. Social rehabilitation: Textbook. manual / 
E. I. Kholostova, N. F. Dementyeva. –  M.: Dashkov i K, 2006. –  
340 p.

13. Yarskaya- Smirnova E.R., Loshakova I. I. Inclusive education 
of disabled children // Sociological studies. 2003. No. 5 (229). 
P. 100–107.

14. Yarskaya- Smirnova E. R. Women and disability: strength tests / 
E. R. Yarskaya- Smirnova, E. K. Naberushkina // Sociological re-
search. –  2009. –  No. 5 (301). –  P. 76.

15. Yarskaya V. N. Organizational and political problems of globali-
zation of domestic education // Accessibility of higher education 
for people with disabilities: collection of scientific articles / edited 
by D. V. Zaitsev. Saratov: Scientific book, 2004.



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

106

Социальные последствия применения инструментов по преодолению 
бедности правительством Китая

Ли Хунган,
аспирант, Санкт- Петербургский государственный университет
E-mail: 1223507137@qq.com

Актуальность данной статьи определяется тем фактом, что 
развивающиеся государства сталкиваются с увеличением 
бедного населения, ростом безработицы, уменьшением зара-
ботных плат и другими социальными проблемами. Автор стре-
мится привлечь внимание читателей к разным типам социаль-
ного неравенства, существующим в нашем мире. В процессе 
исследования были применены как общие, так и специальные 
методы научного познания, такие как сравнение.
Полученными результатами выступили теоретические подходы 
к пониманию природы бедности, представленные в научных 
трудах психологов и социологов: Цинь Хаожань, Цзян Дехуа, 
В. А. Волколонский, Ю. Н. Гаврилец и др. Основной акцент был 
сделан на реализованных мерах китайского правительства, 
которые помогли преодолеть бедность: например, совершен-
ствование системы здравоохранения. Были изучены и другие 
категории, интересующие социологов –  социальное отчуж-
дение, маргинализация, образовательное неравенство. Для 
наглядной визуализации данных были составлены таблицы, 
отражающие суть исследуемой проблемы. В статье были пред-
ставлены группы населения, которые находятся в уязвимом 
положении перед лицом бедности, такие как пожилые люди 
и женщины.

Ключевые слова: бедность, ликвидация бедности, социаль-
ное неравенство, депривация, Китай, Европа.

Введение
По мнению Энтони Гидденса, большая часть миро-

вого богатства сосредоточена в экономически развитых 
странах. Например, к таковым относятся Дания, Фран-
ция, Финляндия и др. Параллельно развивающиеся го-
сударства сталкиваются с увеличением бедного насе-
ления, ростом безработицы, уменьшением заработных 
плат. Неправительственные частные организации, кото-
рые берут на себя ответственность за реализацию соци-
альной политики, не справляются с поставленными за-
дачами. Страдает и система здравоохранения, не ока-
зывающая медицинские услуги качественно. Свободный 
рынок, на который возлагалось столько надежд, оказы-
вается прекрасной гарантией рентабельности экономи-
ческого производства, но он не обеспечивает равные ус-
ловия для личностного развития граждан. Глобализация 
не приносит универсальных благ, она становится лишь 
инструментом для получения прибыли в руках трансна-
циональных корпораций.

Считается, что бедность проявляется в долгосрочном 
лишении ресурсов, которые необходимы для обеспече-
ния достаточного уровня жизни человека. Определе-
ния бедности также различаются в каждой стране: пока 
прожиточный минимум в Америке составляет от 43 000 
до 61 000 долларов в год в зависимости от штата, тем 
временем люди, проживающие в Румынии, выживают 
на 90 долларов в месяц. В таких обстоятельствах особую 
ценность имеет успешный опыт китайского правитель-
ства, связанный с преодолением бедности.

Исходя из вышесказанного, в данной статье будут ис-
пользоваться такие термины, как «бедность», «социаль-
ное отчуждение» и «изоляция». Основной акцент делает-
ся на понимании терминов с социально- психологической 
точки зрения. Автору интересна проблема бедности на-
селения, так как, в первую очередь, он стремится при-
влечь внимание читателей к разным типам социального 
неравенства.

Материалы и методы
В рамках исследования были применены как общие, 

так и специальные методы научного познания:
• анализ и обобщение литературных источников 

по проблеме исследования (в рамках представле-
ния основных подходов к пониманию феномена бед-
ности, которые представлены в китайской, русской 
и европейской научной литературе);

• описательный метод (в рамках презентации успеш-
ных действий китайского правительства по преодо-
лению бедности);

• сравнение (в рамках изучения сходств и различий 
представленных точек зрения китайских и западных 
авторов на тему понимания природы и причин воз-
никновения бедности);

• метод визуализации данных (в рамках представле-
ния актуальных и достоверных данных по проблеме 
исследования).

 Социальные последствия 

 Social 
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Результаты
• были обобщены теоретические подходы к понима-

нию природы бедности, представленные в азиатской 
и западной социально- психологической литературе;

• были охарактеризованы ключевые меры китайско-
го правительства, которые помогли преодолеть бед-
ность;

• были составлены таблицы: «Распределение бедного 
населения по регионам страны в 2023 году» и «Гло-
бальный гендерный разрыв в 2023 году»;

• были охарактеризованы группы населения, которые 
находятся в уязвимом положении перед лицом бед-
ности.

Обсуждение
На протяжении последних десятилетий Китайская Народ-
ная Республика стремительно продвигается на верхние 
позиции в мировых рейтингах, во все большем числе об-
ластей, которые, как казалось до недавнего времени, бы-
ли постоянно заняты группой развитых стран. В том чис-
ле, это касается и социальной политики –  около 800 млн 
человек смогли вылезти из бедности. Распределение 
бедных слоев населения представлены в таблице 1.

Таблица 1. Распределение бедного населения по регионам 
страны в 2023 году

Регион Уровень бедно-
сти, %

Количество бедных 
уездов

Восток 4,1 7

Северо- восток 5,7 3

Центр 9,2 23

Юго-запад 17,2 42

Северо- запад 14,5 26

Исходя из данных, представленных в таблице 1, ста-
новится ясно, что большая часть бедного населения со-
средоточена на северно- западных территориях китай-
ской цивилизации (14,5%), где преимущественно рас-
положены заводы тяжелой промышленности, а образо-
ванное население уезжает в другие города, стремясь 
получить высокую прибыль. Этому также способствует 
сложность территориального рельефа, благодаря чему 
затраты на создание общественной инфраструктуры 
высоки по сравнению с другими провинциями. Регио-
нальная бедность также может быть связана с желани-
ем людей прожить свою жизнь рядом с местом, где они 
родились –  они не хотят переезжать, несмотря на плохие 
условия жизни и небольшие шансы найти работу. Тем 
не менее, местное правительство пытается решить дан-
ную проблему, прибегая к разнообразным мерам, напри-
мер, развитие объектов транспортной инфраструктуры.

Сокращение бедности также достигается за счет 
стратегии направления ресурсов в районы проживания 
беднейших слоев населения, в факторы производства, 
которыми те обладают, через систему образования, 
позволяющую получить необходимую квалификацию. 
В 2014 году, чтобы остановить ускоряющийся процесс 
старения общества, была либерализована политика 
одного ребенка. Прошедший бум в сегменте производ-
ства, направленного на нужды детей младшего возрас-
та, также означает новые рабочие места и доходы для 
тех, кто там работает. Были проведены и запланиро-
ванные реформы, такие как укрепление системы соци-
ального обеспечения или улучшение системы здраво-

охранения, финансируемой государством, так как они 
были необходимы для изменения моделей потребления 
китайских домохозяйств. Это действительно важно, так 
как, например, в прошлом слабая система социального 
обеспечения способствовала высоким пруденциальным 
сбережениям и являлась одной из причин низкого уров-
ня внутреннего потребления.

Анализируя тематическую литературу, было выясне-
но, что Цинь Хаожань отмечает, что в центре внимания 
китайских социологов находятся уязвимые слои населе-
ния, проживающие в сельских провинциях, например, 
пожилые граждане [1, с. 175]. Эта проблема была рас-
крыта в научных трудах Цзяна Дехуа, где были проана-
лизированы особенности социально- экономического 
развития бедных регионов; за основу исследования бы-
ли взяты такие показатели, как географическое положе-
ние и природные богатства каждой территории. Там же 
приведены примеры нерационального распределения 
природных ресурсов, которые нанесли непоправимый 
вред окружающей среде. Полученные результаты иссле-
дования учитывались при составлении государственных 
программ, направленных на ликвидацию региональной 
бедности.

Примерно в то же время была опубликована книга 
«Нищета изобилия» под авторством Вана Сяоцяна и Бая 
Наньфэна. Авторы пришли к выводу о том, что основная 
причина возникновения бедности кроется в низкой ква-
лификации граждан, а также в их нежелании совершен-
ствоваться. Ими был составлен «портрет» бедности –  
люди, находящиеся в уязвимом положении, боятся идти 
на риск, стремятся не принимать серьезные решения, 
которые могут изменить жизнь на 360 градусов, ибо они 
довольны своим текущим положением дел и не стремят-
ся поменять что-либо. Для решения возникающих соци-
альных проблем рекомендуется прибегнуть к изменению 
типового мышления граждан, стремясь развивать их ин-
дивидуальность в условиях цифровизации общества.

Известный китайский социолог, Фэй Сяотун, придер-
живается противоположной точки зрения, считая, что 
бедность населения вызвана дисбалансом в распреде-
лении материальных ресурсов между различными сло-
ями населения, а также противоречиями между кочевой 
и аграрной экологией; все это приводит к неэффектив-
ному финансовому поведению индивидов [2, с. 753]. 
Шэнь Хун также проанализировал поведение фермеров, 
еле сводящих концы с концами. В данном исследовании 
было выяснено, что они использовали временные ре-
сурсы за счет регулирования количества членов семьи; 
по данной причине правительству стоит сосредоточить-
ся на корректировке демографической структуры семьи 
[1, с. 176].

В основе научных трудов китайских авторов лежит 
проблема растущей доли пожилого населения. Ожи-
дается, что к 2050 году общая численность пенсио-
неров превысит 400 млн, а престарелых –  достигнет 
95 млн человек. Как отмечают Мэн Вэйлинь, Су Цзы-
хань и С. Н. Мищук, «решение проблемы заключается 
не в прямом вмешательстве в демографическую поли-
тику государства или резком изменении структуры на-
селения, а в корректировке социальной структуры, ку-
да относятся образование, здравоохранение, занятость, 
социальное обеспечение, безопасность, структура про-
мышленности» [18, с. 42].

Аналогичные исследования проводились и в евро-
пейском научном сообществе, где авторы поделились 
на два лагеря в зависимости от принятых убеждений: 
либерализм и консерватизм. Одни ученые считают, что 
бедность в значительной степени обусловлена структур-
ными проблемами, такими как неэффективность наци-
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ональной системы образования или недостаточное ко-
личество рабочих мест. По мнению В. А. Волконского, 
Ю. Н. Гаврилец и А. В. Кудрова, ключевой акцент дела-
ется на проведении плановых реформ, направленных 
на создание особой среды, в которой индивиды будут 
равны вне зависимости от их пола, возраста, места ра-
боты, социального статуса [3, с. 149]. Представленной 
точке зрения противопоставлены идеи консерваторов, 
которые сосредоточили внимание на необходимости ра-
дикальных действий в процессе решения возникающих 
социальных проблем, как, например, представлено в ра-
боте В. А. Подольского [4, с. 120]. Уильям Джулиус Уил-
сон считает, что одной из причин увеличения числа бед-
ных является процесс деиндустриализации. Автор также 
сравнивает текущую ситуацию в США и Европе: так, на-
пример, в европейских странах традиционные промыш-
ленные районы исчезают, и в результате этих изменений 
работу теряют в основном необразованные люди.

Широкий интерес социологов привлекает и другая 
категория –  социальное отчуждение. Ее истоки лежат 
во Франции, где местное правительство под управлени-
ем О. фон Бисмарка занималось дискриминацией уяз-
вимых слоев населения, а именно людей с ограниченны-
ми возможностями, родителей- одиночек, безработных. 
С ростом социальных проблем, особенно на окраинах 
крупных городов, в эту категорию попадала молодежь, 
неудовлетворенная текущим положением дел на рын-
ке труда и занятости. Л. И. Пахарь отмечает, что они 
не только живут в неблагоприятных экономических усло-
виях, но и сталкиваются с дискриминацией как в резуль-
тате слабого законодательства, так и при формировании 
стереотипов [9, с. 56]. На них влияют неблагоприятные 
процессы, возникающие в результате динамичных изме-
нений в развитии государства, например, деиндустри-
ализация. По мнению Н. Н. Седелиус, государственная 
политика стран- участниц Европейского союза сосредо-
точена на социальной поддержке отдельных групп насе-
ления (например, «новых бедных») в виде дополнитель-
ных финансовых выплат, но этого недостаточно [5, с. 30].

Такой автор, как Хилари Сильвер, отмечает, что по-
добная изоляция появляется в результате совокупности 
следующих факторов:
• разрыва социальных связей между индивидом и об-

ществом, в связи с чем определенная группа пере-
стает соответствовать общепринятым критериям;

• неравномерной социальной дифференциации, поэ-
тому многие индивиды просто не могут участвовать 
в социальном обмене, и социальное отчуждение свя-
зано с неравномерным доступом граждан к инфор-
мации [10, с. 219].
В качестве примера людей, столкнувшихся с социаль-

ным отчуждением, можно привести бездомных. Данное 
явление можно анализировать как некую экзистенци-
альную ситуацию конкретного индивида, который пере-
живает ее по разным причинам. Кто-то оказался в такой 
ситуации из-за собственной беспомощности, нежелания 
работать, а кто-то –  жертва плохой социальной системы. 
Сюда же относятся люди, зависимые от алкоголя, нарко-
тиков и других одурманивающих веществ. Это явление 
накладывает свой отпечаток не только на зависимого 
человека, но прежде всего на семью, детей и супруга. 
Структура семьи характеризуется не только отклонени-
ем супружеских и родительских ролей, но и дезоргани-
зацией семейного окружения, распадом его внутренней 
структуры. Отношения между родителем, злоупотребля-
ющим алкоголем, и другими членами семьи обычно ха-
рактеризуются жестокостью, агрессивностью, а также 
лишены эмоциональной основы.

Сюда же относится явление маргинализации, часто 
отождествляемое с любой формой социальной изоля-
ции [8, с. 80]. По мнению Ю. А. Разинова, оно возникает 
ввиду функционирования либеральной экономики, в ос-
новном, речь идет про радикализацию принципов сво-
бодного рынка (например, независимость бизнеса, сво-
бодная конкуренция, стремление к максимизации при-
были), а также про цифровизацию общества (например, 
внедрение информационно- коммуникационных техно-
логий) [11, с. 8]. В результате возникают социальные 
группы, которые по разным причинам не приобрели со-
ответствующие компетенции, позволяющие им участво-
вать в рыночной деятельности [12, с. 40]. То есть всему 
виной является изменение привычного аксионорматив-
ного порядка. К иным причинам возникновения марги-
нализации относятся негативный образ жизни граждан 
(нарушение закона, бродяжничество, умышленное нару-
шение моральных норм, отсутствие адекватных жилищ-
ных условий и возраст, который делает невозможным 
адаптацию к быстрым изменениям.

К тому же, как западные, так и китайские авторы 
анализируют различные проявления бедности, суще-
ствующие в нынешние дни. Например, их действитель-
но беспокоит неравный доступ различных слоев населе-
ния к получению образования [13, с. 63]. Считается, что 
учиться может каждый индивид, этот факт подтвержда-
ется в Конституции, а также локальных актах об образо-
вании; однако, на практике получается так, что все мень-
ше людей стремится обучаться в колледжах и высших 
учебных заведениях. Эмпирические исследования охва-
тывают и современных школьников –  анализ проводится 
с двух точек зрения (экстерналистской и интерналист-
ской) [14, с. 70]. В свете экстерналистских концепций 
ключевая причина возникающих диспропорций в учеб-
ных заведениях заключается в том, что определенные 
типы семей не могут подготовить детей к полноценному 
обучению в школе, например, у них недостаточный язы-
ковой уровень, необходимый для ведения повседневной 
коммуникации. Пьер Бурдье считает, что молчание ста-
новится вполне понятной прерогативой низших классов 
[17].

Интерналистские теории касаются внешней среды, 
в частности характерных черт образовательной модели, 
которые ответственны за усиление классового и иного 
разделения, увековечивания социальных предрассудков 
в учебной программе, а также отсутствия этического по-
ведения преподавателя, например, неуважение к ценно-
стям чужих культур.

Еще одним важным вопросом в контексте уже упо-
мянутой проблемы маргинализации и последующей 
бедности является эгалитарность доступа к образова-
нию для талантливых личностей [15, с. 40]. Равные воз-
можности для индивидов обуславливаются на основа-
нии конкурентной мобильности, как отмечает Рэндалл 
Коллинз [16, с. 132]. В таких обстоятельствах постинду-
стриальное общество подчинено принципу меритокра-
тии, согласно которому получение дифференцирован-
ных статусов зависит от определенной компетентности, 
именуемой «человеческим капиталом». Аналогичный 
принцип лежит в организации формального образова-
ния, в основном, высшего. Нецелесообразность тезиса 
была доказана Кристофером Дженксом, который зая-
вил, что при таком подходе шансы на успешное профес-
сиональное развитие становятся схожими с лотереей. 
Автор также отметил, что реализация принципа мери-
тократии невозможна, потому что родители с высоким 
социально- экономическим статусом являются важным 
капиталом для своих детей.
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Безработица уже давно является предметом инте-

реса социологов и психологов; пока экономисты изуча-
ют причины безработицы и рассматривают способы ее 
снижения, они сосредотачиваются на ее последствиях. 
Многие авторы подмечают, что бедность меняет образ 
мышления людей, которые длительное время с ней стал-
киваются [19, с. 12]. В этом контексте на поведенческую 
модель индивида больше всего влияет стресс, который 
впоследствии существенно снижает готовность идти 
на небольшие риски. При этом считается, что тревож-
ность проявляется на двух уровнях:
• в краткосрочной перспективе, когда она связана 

со сниженной способностью реагировать на угрожа-
ющие и непредсказуемые ситуации (связанные в ос-
новном с экономическими аспектами, такими как по-
теря работы);

• на протяжении долгого времени происходят настой-
чивые размышления о финансовом положении, ког-
да организм справляется с повышенной аллостати-
ческой нагрузкой.
Бедное население не отдает предпочтение более вы-

соким доходам в течение длительного периода времени, 
вместо этого фокусируется на немедленном денежном 
вознаграждении [20, с. 110]. Этот эффект, называемый 
дисконтированием, проявляется, например, в том, что 
они не инвестируют в долгосрочные проекты, которые 
окупаются в будущем.

Отвечая на вопрос о том, какие слои населения наи-
более уязвимы перед лицом бедности, можно отметить, 
что, в первую очередь, к ним относятся пожилые люди. 
Как правило, они одиноки, имеют слабое физическое 
здоровье, страдают от душевных расстройств, а в неко-
торых случаях даже становятся жертвами преступных 
действий. Раньше об пенсионерах заботилась семья, 
в частности, взрослые дети помогали материально сво-
им постаревшим родителям; однако сегодня наблюдает-
ся тенденция к индивидуализму.

Женщины также оказываются в неблагоприятном 
финансовом положении, особенно в период материн-
ства. Из-за высокого уровня разводов они стараются за-
ранее подготовиться к тому, что в будущем на их плечи 
может лечь обязанность ухода за детьми без какой-либо 
материальной поддержки со стороны мужа. К тому же, 
официальные мировые данные показывают, что жен-
щины в некоторой степени уступают мужчинам на рын-
ке труда. Такой факт связан с тем, что на протяжении 
долгого времени считалось, что они обладают разными 
способностями к труду и поэтому должны выполнять не-
одинаковые рабочие задачи. В прошлом мужчин обуча-
ли выполнять профессиональные роли («они охотники, 
защитники, добытчики»), в то время как женщин обу-
чали правильно выполнять домашние обязанности (на-
пример, мыть посуду, убираться дома, воспитывать де-
тей). Сегодня происходят значительные изменения в со-
отношении мужских и женских производственных ролей, 
но в отдельных социальных слоях это явление все еще 
присутствует. Причины кроются в патриархальных прин-
ципах, которые наделяют мужчин большей социальной 
властью. При этом безработица усиливает конкуренцию 
между работниками, из-за чего они вынуждены согла-
шаться на все условия работодателей, даже если они 
несправедливы. Считается, что женщины более гибки, 
то есть их зарплаты намного ниже, чем у остальных, и их 
легче уволить.

В таблице 2 представлены особенности гендерного 
неравенства в разных странах в 2023 году.

Еще один фактор, влияющий на повышение рисков 
возникновения бедности для женщин, связан с тем, как 
отбирается рабочая сила. Предполагается, что отбор 

осуществляется путем оптимального соотнесения за-
дач, которые должны быть выполнены на конкретном 
рабочем месте, и способностей –  квалификаций, кото-
рыми обладает конкретный работник. Однако на практи-
ке представительницы прекрасного пола сталкиваются 
с определенными стереотипами: хитрый характер, гор-
дость, привлекательная физическая внешность.

Таблица 2. Глобальный гендерный разрыв в 2023 году

№ Страна Показатель Изменения 
по сравнению 
с 2022 годом

1 Исландия 0,9 +0,004

2 Норвегия 0,879 +0,034

3 Финляндия 0,863 +0,003

4 Новая Зеландия 0,856 +0,014

5 Швеция 0,815 -0,007

… .

71 Объединенные Араб-
ские Эмираты

0,712 -0,004

72 Вьетнам 0,711 +0,006

73 Северная Македония 0,711 -0,005

Таким образом, можно подытожить, что с социоло-
гической точки зрения, бедность рассматривается как 
многомерное, сложное явление, проявляющееся в укло-
нении граждан от активного участия в общественной 
жизни. Иногда она заменяется категорией социального 
отчуждения, которая смещает внимание исследовате-
лей с вертикального неравенства, понимаемого в тра-
диционных теориях социальной стратификации (богат-
ство/власть против бедности/бесправия) к горизонталь-
ной стратификации (разделение общества с акцентом 
на инклюзивность). Многие авторы приходят к выводу 
о том, что социальная эксклюзия является долгосроч-
ным последствием неблагоприятных условий жизни (ма-
териальная бедность, дефицит социального капитала), 
внешних процессов, связанных с глобальными транс-
формациями (деиндустриализация, реструктуризация), 
отсутствия надлежащей правовой защиты, а также про-
явления различных форм дискриминации. Психологиче-
ские константы бедности также важны, ибо они связаны 
со стрессом, появлением тревожных мыслей, депрессии, 
суицидальных мыслей среди уязвимых слоев населения.
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SOCIAL CONSEQUENCES OF THE USE OF POVERTY 
ALLEVIATION TOOLS BY THE CHINESE GOVERNMENT

Li Honggang
Saint Petersburg State University

The relevance of this article is determined by the fact that develop-
ing countries are facing an increase in the poor population, rising 
unemployment, declining wages and other social problems. The au-
thor seeks to draw readers’ attention to the different types of social 
inequality that exist in our world. In the course of the research, both 
general and special methods of scientific cognition, such as com-
parison, were applied.
The results obtained were theoretical approaches to understanding 
the nature of poverty, presented in the scientific works of psycholo-
gists and sociologists: Qin Haozhan, Jiang Dehua, V. A. Volkolon-
sky, Yu. N. Gavrilets, etc. The main focus was on the implemented 
measures of the Chinese government that helped overcome pover-
ty: for example, improving the health care system. Other categories 
of interest to sociologists have also been studied –  social exclusion, 
marginalization, and educational inequality. For visual visualization 
of the data, tables reflecting the essence of the problem under study 
were compiled. The article presented groups of the population who 
are in a vulnerable position in the face of poverty, such as the elder-
ly and women.

Keywords: poverty, poverty eradication, social inequality, depriva-
tion, China, Europe.
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Социальные предпосылки возникновения и развития самозанятости 
на территории Донецкой Народной Республики
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Статья посвящена изучению процесса формирования инсти-
тута самозанятости на территории Донецкой Народной Ре-
спублики. Ввиду активизации поддержки малого и среднего 
бизнеса на территории новых субъектов Российской Федера-
ции, правительство Донецкой Народной Республики активно 
внедряет самозанятость с социально- экономическое простран-
ство на территории республики. Однако внедрение самозаня-
тости на новых территориях идет с более низкой скоростью, 
чем на других территориях, поскольку не учитываются особен-
ности формирования и развития такого вида занятости.
Особое внимание уделяется социальным предпосылкам 
возникновения самозанятости на территории Донбасса как 
самого крупного промышленного центра СССР, который 
включал в себя Ростовскую область РСФСР и Донецкую, 
Днепропетровскую, Луганскую области Украинской ССР. 
Обозначено формирование самозанятости как негативного 
социально- экономического явления, вызванного периодически 
возникающими на территории Донбасса волнами безработи-
цы.
Исследования показали постепенную трансформацию само-
занятости из социальной проблемы в один из эффективно 
действующих механизмов поддержки предпринимательских 
инициатив населения, который является одним из факторов 
устойчивого развития. По нашему мнению, одними из основ-
ных проблем эффективного внедрения такого вида предпри-
нимательской активности на территории Донецкой Народной 
Республики является низкая налоговая культура и отсутствие 
данного явления в системе социокультурного кода у большин-
ства жителей.

Ключевые слова: Донбасс, самозанятость, промышленность, 
безработица, градообразующие предприятия.

Введение
Самозанятость как вид малого предпринимательства 
стала неотъемлемой частью экономической системы 
любого современного государства. Под самозанятостью 
можно понимать официально зарегистрированную в ор-
ганах власти деятельность с использованием специаль-
ного налогового режима, которая осуществляется без 
привлечения наемных работников и имеет ограничение 
в уровне доходов.

Интенсивное развитие такого вида предпринима-
тельской активности населения обусловлено высоким 
уровнем гибкости управления, возможностью создания 
инновационных продуктов для обеспечения технологи-
ческого суверенитета государства и устойчивого разви-
тия территорий (особенно развития городской среды).

Формирование государством эффективно действу-
ющего института самозанятости позволит, в перспек-
тиве, не только повысить благосостояние самозанятых 
лиц и снизить безработицу, но и внедрить самозанятость 
в систему социокультурных кодов как эффективного ин-
струмента повышения налоговой культуры населения. 
Однако процесс институционализации невозможен без 
учета мирового опыта и особенностей развития самоза-
нятости на отдельных территориях (в контексте развития 
социокультурного кода).

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что использование самозанятости мировым сооб-
ществом имеет множество особенностей, связанных 
с нормативно- правовыми аспектами применения такого 
вида предпринимательства на территории различных го-
сударств. Соответственно, необходимо учитывать усло-
вия использование самозанятости в системе формиро-
вания социокультурного кода отдельными государства-
ми, что невозможно без учета социальных предпосылок 
возникновения и развития данного вида предпринима-
тельской активности населения на отдельных террито-
риях.

Основная часть
Формирование региональных территорий Донбасса 
не имеет длительной истории ввиду того, что толчком 
к освоению указанных территорий послужили реформы 
второй половины 19 века, которые привели, как указы-
вает Л. И. Попкова, к тому, что «… начал складываться 
крупный горнопромышленный район, на мощной волне 
индустриализации возникли большие города» [1].

Исследования Ю. К. Яковлевой и И. А. Аносовой по-
казывают, что миграционные процессы крестьянского 
населения заложили основу Донбасского региона с яр-
ко выраженной мультикультурной русскоязычной со-
ставляющей ввиду того, что «… наряду с украинскими 
крестьянами, прибывшими преимущественно из Лево-
бережной Украины –  Харьковской, Екатеринославской, 
Черниговской, Полтавской губерний, значительно увели-
чивается приток выходцев, преимущественно крестьян- 
отходников, из черноземного центра России –  Тамбов-
ской, Тульской, Орловской, Курской, Воронежской, Ря-
занской, Пензенской, Смоленской, Калужской губерний» 
[2, с. 165]
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Можно согласится с Д. И. Никитиным, который ука-

зывает, что особо бурное развитие территорий совре-
менной Донецкой Народной Республики проходило в пе-
риод существования СССР ввиду того, что «… одним 
из крупнейших индустриальных центров страны являлся 
Донбасс, расположенный в пределах Днепропетровской, 
Донецкой (Сталинской), Луганской (Ворошиловград-
ской) областей Украинской ССР и Ростовской области 
РСФСР» [3, с. 32].

На протяжении всей истории СССР, территорию Дон-
басса можно было рассматривать в виде единого района 
с сильно выраженной урбанистической составляющей, 
включающего сложную структуру разных размеров агло-
мераций, образующих многообразную систему город-
ских населенных пунктов. Сложность административно- 
территориальной структуры вызвана тем, что в ней «… 
взаимодействуют различные функциональные типы 
городов: небольшие узкоспециализированные поселе-
ния –  транспортные, угледобывающие и крупные города 
с сильной индустриальной специализацией» [1].

Учитывая сложность административной структуры, 
можно отдельно выделить ряд особенностей, присущих 
городам Донбасса:
– общая масса трудоспособного населения Донбасса 

была сформирована за счет населения не относяще-
гося к исконной украинской национальности ввиду 
того, что Правительство СССР в период до Великой 
Отечественной вой ны «… продолжало наращивать 
трудовой потенциал Донбасса за счет миграции на-
селения» [4, с. 238];

– восстановление городов Донбасса в послевоенный 
период требовало концентрации огромного количе-
ства человеческих и материальных ресурсов, что 
было осуществлено за счет некоторого ущемления 
других Советских Республик;

– высокий уровень индустриализации городов Дон-
басс приводил к некоторому отставанию социальной 
инфраструктуры и возникновению некоторых ком-
мунальных, экологических и жилищных проблем, 
вызванных тем, что финансовые вложения «… в го-
родскую инфраструктуру выделялись по остаточно-
му принципу» [1].
Указанные особенности территориального деле-

ния, сформировавшего значительный уровень концен-
трации трудоспособного населения, на сравнительно- 
небольшой территории, в значительной степени повли-
яли на развитие общества, посредством влияния идео-
логической составляющей периода Советского Союза, 
направленной на выделение и прославление такого слоя 
общества как трудящиеся (шахтеры, металлурги и т.д.).

Сравнительно небольшой исторический период 
формирования единого общества работников Донбасса 
из представителей населения с разными национальны-
ми, ментальными и культурными особенностями не по-
зволили сформировать ярко выраженные ремесленные 
традиции.

Не смотря на тенденцию теоретически полной заня-
тости населения, провозглашаемой идеологией СССР, 
именно на территории Донбасса государство столкну-
лось с проблемой безработицы, учитывая большой уро-
вень занятости населения на предприятиях тяжелой про-
мышленности.

Первая волна безработицы на территории Донбас-
са возникла в послевоенный период середины 1950-х 
годов ввиду значительного притока мужского населе-
ния, освобожденного из рядов действующей армии, ко-
торый привел к официальному запрету женского труда 
на определенных видах горнодобывающих и строитель-
ных подземных работ угледобывающей отрасли. Соот-

ветственно, в этот период было высвобождено большое 
количество женщин, которые нуждались в трудоустрой-
стве, профессиональной переориентации и т.д.

Однако, государство оказалось не готово в короткий 
период трудоустроить такое количество женщин, не смо-
тря на разработанный комплекс поддерживающих мер 
развития индустриальных городов (строительство новых 
предприятий легкой, пищевой и других отраслей про-
мышленности). Низкая эффективность указанных мер 
была вызвана тем, как указывает С. А. Баканов, что «… 
сроки строительства запланированных объектов пол-
ностью реализовать не удалось, и для многих женщин- 
горнячек проблема трудоустройства продолжала оста-
ваться актуальной довольно долгое время» [5, с. 197].

Вторая волна безработицы началась в 1960-х годах 
на территории Донбасса и в дальнейшем распростра-
нилась на другие угледобывающие регионы СССР. Она 
была связана с такой глобальной проблемой, как выра-
ботка запасов угля некоторых шахт, которые имеют вы-
сокую рентабельность. Кроме того, развитие медицины 
позволило обнаружить такое профессиональное забо-
левание как силикоз, потребовавшее от правительства 
организовать работу по возможности смены трудовой 
деятельности заболевших, которых оказалось большое 
количество, ввиду низкого уровня мер по охране труда. 
Указанные проблемы стали причиной массовой безра-
ботицы мужского населения, которая потребовала от го-
сударства разработки нового комплекса мер поддержки 
указанных граждан.

Для решения проблем безработицы второй волны 
государством было запланировано строительство боль-
шого числа промышленных предприятия и предприятий 
бытового обслуживания населения, которые должны бы-
ли обеспечить работой свободное трудоспособное на-
селение. Однако строительство указанных предприятий 
требовало определенного промежутка времени, при ко-
тором некоторая часть населения была лишена возмож-
ности найти официальную работу и общалась к самоза-
нятости, как единственному способу обеспечить необхо-
димый для жизни доход.

После преодоления проблем безработицы периода 
1960-х годов ситуация с занятостью некоторым образом 
стабилизировалась и сообщество трудящихся начало 
укреплять социальные позиции относительно своей ло-
кации в советском обществе. Принадлежность к рабоче-
му классу была одной из самых престижных социальных 
позиций общества Донбасса.

Общность рабочих к середине 1980-х годов стала 
одной из значимых социальных групп советского обще-
ства, позволяя представителям своих профсоюзов полу-
чить некоторые рычаги влияния на развитие социально- 
политической жизни общества в период перестройки 
(1985–1991). Реформы экономической сферы показали 
значительные проблемы технической отсталости пред-
приятий тяжелой и угледобывающей промышленности 
(устаревшая материально- техническая база, низкая рен-
табельность производства и т.д.), а также привели к гло-
бальным изменениям условий оплаты труда (задержки 
заработной платы и т.д.) и снижению материального 
обеспечения рабочих (отсутствие рабочей формы, рас-
ходных материалов и т.д.). Особо такие изменения кос-
нулись работников шахт. Снижение потребительской 
способности труда, ранее имевшего один из самых вы-
соких уровней зарплат, в условиях товарного дефицита 
и высокого уровня инфляции привели шахтеров к созда-
нию «Забастовочного движения», которое всесторонне 
освещалось средствами массовой информации.

Необходимо отметить, что «Забастовочное движе-
ние» шахтеров, не получило развития в постсоветский 
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период. Таким образом, можно согласится с А. В. Бара-
новым, что «… общая слабость партийного строитель-
ства в период перестройки и стремительные рыноч-
ные реформы по пути номенклатурной приватизации 
не оставили рабочему движению шансов на значитель-
ное влияние в постсоветской политической системе» [6, 
с. 23].

Кроме того, необходимо учитывать, что социально- 
экономические трудности, которые стали толчком к на-
чалу «Забастовочных движений» привели некоторых 
трудящихся к необходимости поиска дополнительного 
дохода, особенно в период задержек выплаты заработ-
ной платы. В большинстве случаев поиском дополни-
тельного дохода занимались не сами работники, про-
должающие трудовую деятельность, а члены их семей –  
жены, старшие дети и т.д. В некоторых случаях деятель-
ность приносящая доход регистрировалась в органах 
государственной власти на основании Закона «Об ин-
дивидуальной трудовой деятельности граждан СССР» 
(действовавшего с 01.05.1987 г. по 01.01.1991 г.). Одна-
ко, в большинстве случаев такая деятельность не реги-
стрировалась, так как она носила временный характер 
и была довольно разнообразной.

Процесс политических преобразований 1991 го-
да, приведший к процессу перераспределения обще-
ственной собственности, крайне негативно сказался 
на социально- экономической ситуации Донбасса. Объ-
явленная правительством Украины в 1995 году реструк-
туризация угольной промышленности привела к пере-
смотру экономической целесообразности действующих 
предприятий и ликвидации нерентабельных шахт –  было 
закрыто более 100 шахт Донбасса.

Закрытие такого количества шахтных предпри-
ятий имело для региона колоссальные социально- 
экономические последствия, усугубляемые экологиче-
скими факторами. При этом особо пострадали неболь-
шие населенные пункты с одним градообразующим 
предприятием ввиду того, что «… города и поселки с за-
крытыми предприятиями представляли зону социально-
го и экологического бедствия» [7, с. 30].

Значимая часть населения, после закрытия множе-
ства производственных предприятий, была вынуждена 
в экстренном порядке менять трудовые ориентиры –  
уровень значимости социальной роли рабочего класса, 
ранее служившего основой советского общества, был 
значительно снижен. Большая часть трудоспособного 
населения вынуждена была не только менять сферу де-
ятельности, но и искать временные (часто неофициаль-
ные) заработки в других регионах Украины или соседних 
государствах. При этом некоторая часть населения, ра-
нее испытывающая трудности с трудоустройством, вви-
ду периодически возникающих проблем с трудоустрой-
ством на территории Донбасса уже были подготовлена 
к переходу от наемного труда на предприятиях к само-
занятости как начальному этапу предпринимательской 
деятельности.

В период начала 2000-х годов на территории Украи-
ны властными структурами был накоплен необходимый 
опыт для создания приемлемых условий функциониро-
вания малого бизнеса. При этом, к концу 2010 года дея-
тельность правительства по развитию малого и средне-
го предпринимательства обрела поддержку населения 
Донецкой области Украины.

Однако, самозанятость того периода не была выделе-
на как особый вид предпринимательской деятельности, 
а входила в малое предпринимательство, что не всег-
да способствовало желанию самозанятых граждан вы-
ходить из теневого сектора экономики, ввиду незначи-
тельной финансовой доходности данной деятельности 

относительно официальных административных и нало-
говых затрат (оплаты государственных пошлин при реги-
страции, налоговых взносов в период отсутствия дохода, 
работа с отчетными структурам и т.д.), сопровождаю-
щих такую деятельность. Итогом работы правительства 
по созданию благоприятных условий деятельности пред-
принимателей различного уровня стало глобальное из-
менение налогового законодательства Украины, которое 
в том числе, ввело в правовое поле государства и дея-
тельность самозанятых лиц.

При этом, учитывая низкий уровень налоговой дис-
циплины большей части взрослого трудоспособного 
населения, обусловленный отсутствием предпринима-
тельского опыта предыдущих поколений, значительная 
часть трудовой деятельности таких лиц в формате само-
занятости не регистрировалась. В то же время молодое 
инициативное поколение обрело в самозанятости воз-
можность смены трудовой ориентации и рассматривало 
такую деятельность как первую ступень к обеспечению 
собственной финансовой независимости, а в дальней-
шем к созданию более крупного предприятия.

Социально- политические противоречия Украинского 
общества, которые привели к образованию в 2014 году 
Донецкой и Луганской Народных Республик, значитель-
но повлияли на состояние социально- экономической 
системы этих регионов. Особо остро негативные по-
следствия экономических преобразований этого перио-
да коснулись Донецкой Народной Республики, обладаю-
щей более развитой промышленной структурой. Обрыв 
экономических и торговых связей большинства действу-
ющих предприятий, ориентированных ранее на внутрен-
ний рынок Украины, привели к значительному снижению 
производственной активности промышленных предпри-
ятий, что привело к повышению уровня безработицы 
и усилению миграционных процессов.

Единственной возможностью официально осущест-
влять свою деятельность для самозанятых граждан ста-
ла регистрация в качестве малого бизнеса с получени-
ем статуса физических лиц –  предпринимателей. Одна-
ко, как показала практика, жители Донецкой Народной 
Республики не спешили регистрировать свою деятель-
ность из-за проблем административно- правового ха-
рактера (сложная процедура регистрации, постоянное 
изменение законодательной базы и т.д.), а также вы-
нужденным и временным, характером такой деятель-
ности.

Кроме того, проблемы законодательного регулиро-
вания предпринимательских инициатив, как указывает 
А. Е. Ревунов, наравне «… с тотальной оптимизацией 
ресурсов и широким распространением сетевых моде-
лей управления бизнесом позволяет буквально дробить 
большой бизнес на совокупность предприятий среднего 
и малого бизнеса» [8 с. 17]. Такое изменение законода-
тельной базы в сфере поддержки малого и среднего биз-
неса, однако, не позволило значительно повысить уро-
вень предпринимательской активности, ввиду того что 
этому препятствует «… нехватка финансовых возмож-
ностей, потребность в кредитных ресурсах, и главное, 
в рынках сбыта готовой продукции, введение блокады, 
а также боевые действия» [9, с. 144].

Программы поддержки самозанятого населения име-
ли также направленность на содействие социальному 
предпринимательству из-за того, как справедливо ука-
зывает Н. А. Гладкий, что социально- экономическая сре-
да Донецкой Народной Республики создала «… объек-
тивные условия для развития социального предпринима-
тельства, призванного в значительной степени решить 
все накопившиеся острые социальные проблемы» [10, 
с. 139].
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Е ЗНАНИЯ
Приобретение Донецкой Народной Республикой 

30.09.2022 года статуса субъекта Российской Федера-
ции позволило повысить эффективность внедрения ка-
чественных изменений в сфере налогообложения и ре-
гулирования предпринимательской деятельности. Само-
занятость, как особый вид предпринимательской дея-
тельности, в правовом поле Донецкой Народной Респу-
блики появилась 01.01.2023 года, ввиду принятия в ноя-
бре 2022 года Народным Советом Закона «О введении 
в действие на территории Донецкой Народной Республи-
ки специального налогового режима “Налог на профес-
сиональный доход”».

Однако создание условий для легализации деятель-
ности самозанятых лиц в полной мере не решило про-
блему низкой налоговой культуры, но положило начало 
внедрения самозанятости в систему социокультурных 
кодов Донецкой Народной Республики в качестве соци-
ально значимого явления.

Заключение
В послевоенный период проблемы с трудоустройством 
привели некоторое количество женского населения к по-
требности получения необходимого для жизни дохода, 
оказывая услуги бытового характера или реализуя про-
изведенные товары (выращенные овощи, фрукты, птицу, 
молоко и т.д.). Указанная деятельность, не оформлялась 
юридически и порицалась государством, однако была 
единственной временной возможностью получения до-
хода в период отсутствия возможности официального 
трудоустройства.

В период перестройки самозанятость на территории 
Донбасса была представлена, в основном, неформаль-
ной самозанятостью, вызванной низким уровнем нало-
говой грамотности и социальной ответственности насе-
ления, а также высоким уровнем недоверия к предста-
вителям властных структур.

В период 1991–2010х годов, самозанятость, посред-
ством трансформации комплекса налоговой нагрузки, 
стала неотъемлемой частью экономической системы 
Украины (в том числе и Донецкой области), требую-
щей от органов власти всестороннего изучения и коор-
динации институционализации указанного социально- 
экономического явления.

Самозанятость как вид малого бизнеса на террито-
рии Донецкой Народной Республики начала формиро-
ваться в теневом секторе экономики ввиду отсутствия 
необходимых комфортных условий для официальной 
деятельности (частое изменение законодательной ба-
зы, бюрократизация государственных структур и т.д.) 
и отсутствия в правовом поле самого понятия самоза-
нятость.

Таким образом, созданная правительством Донецкой 
Народной Республики, система содействия развитию са-
мозанятости, опирающаяся на правовое поле Россий-
ской Федерации, требует дополнительно разработать 
меры по повышению налоговой культуры населения 
и формирования позитивного имиджа самозанятости, 
посредством создание специального информационно-
го контента, который поможет закрепить самозанятость 
в системе социокультурных кодов.
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The article is devoted to the study of the process of formation of 
the self-employment institution in the territory of the Donetsk Peo-
ple’s Republic. In view of the intensification of support for small and 
medium- sized businesses in the territory of new subjects of the Rus-
sian Federation, the government of the Donetsk People’s Repub-
lic is actively introducing self-employment into the socio- economic 
space in the republic. However, the introduction of self-employment 
in new territories is proceeding at a slower rate than in other territo-
ries, since the peculiarities of the formation and development of this 
type of employment are not taken into account.
Particular attention is paid to the social prerequisites for the emer-
gence of self-employment in the territory of Donbass as the largest 
industrial center of the USSR, which included the Rostov region of 
the RSFSR and the Donetsk, Dnepropetrovsk, Lugansk regions of 
the Ukrainian SSR. The formation of self-employment is designated 
as a negative socio- economic phenomenon caused by periodically 
occurring waves of unemployment in the territory of Donbass.
Research has shown a gradual transformation of self-employment 
from a social problem into one of the effective mechanisms for sup-
porting entrepreneurial initiatives of the population, which is one of 
the factors of sustainable development. In our opinion, one of the 
main problems of the effective implementation of this type of entre-
preneurial activity in the territory of the Donetsk People’s Republic is 
the low tax culture and the absence of this phenomenon in the sys-
tem of the socio- cultural code of the majority of residents.

Keywords: Donbass, self-employment, industry, unemployment, 
city-forming enterprises.
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Актуальность темы заключается в некоторой неоднозначности 
понимания культуры управления как в обществе, так и в от-
дельных социальных институтах. Существующая типологиза-
ция культуры управления, ее виды и некоторые парадигмаль-
ные интерпретации могут не полностью отражать сущность 
исходных социальных запросов. Существующий исторический 
период в приращении к социальной реальности может демон-
стрировать некоторые важные отличия в рамках коммуника-
тивных действий. Особенно это может касаться тех направле-
ний вербального и невербального взаимодействия, которые 
могли претерпевать трансформацию в рамках меняющейся 
реальности. В том числе, в данной статье автор хочет подчер-
кнуть некоторые особенности культуры управления в конкрет-
ной социальной организации Вооруженных Силах Российской 
Федерации (далее ВС РФ) на современном этапе развития.

Ключевые слова: культура управления, субъектно- объектные 
отношения, определители, принципы.

Введение
Становление и развитие культуры управления характе-
ризуется рядом определителей, которые можно считать 
зафиксированными и однозначно понимаемыми в рамках 
двустороннего взаимодействия между субъектом и объек-
том в управлении. К таким определителям можно отнести 
перечень показателей различного порядка.

1. Институциональный. Ценности, убеждения, тради-
ции и ритуалы, и создаваемые ими нормативные регу-
ляторы.

2. Принципиальный. Основы и характер реализации, 
порядок систематизации и функциональные границы.

3. Типологический. Знания, опыт, преемственность 
и научно- технологическая адаптивность.

В рамках данных определителей мы можем выстра-
ивать механизм изучения культуры управления как це-
лостного социального феномена [1] с позиции принци-
пов конкретно- социологического подхода [2]. В том чис-
ле, стратификация компонентов изучаемого социоло-
гического направления может позволить нам увидеть 
как фактические явления, так и признаки потенциально 
незафиксированные. В таком случае, для проведения 
стратификации социального феномена культуры управ-
ления по компонентам определителей, стоит выделить 
основные принципы конкретно- социологического подхо-
да в рамках изучаемой предметной области [3].

1. Принцип индивидуального проявления. В рамках 
культуры управления мы будем опираться на изучение 
и выделение только тех качественных показателей, ко-
торые сопутствуют указанному социальному феномену.

2. Принцип изучения в определенных условиях. 
Целесообразно рассматривать культуру управления 
в рамках реализации ее функций в условиях субъектно- 
объектного взаимодействия в социальных организаци-
ях, созданных по подобному принципу.

3. Принцип оценки ретроспективной трансформации. 
Анализ динамической изменчивости социального фено-
мена в однородной функциональной среде и структур-
ной организационной конструкции.

4. Принцип объективизма. С точки зрения научно-
го подхода стоит рассматривать культуру управления 
во всех ее проявлениях без исключения позитивных или 
негативных проявлений.

5. Принцип системности. Изучение данного феномена 
в контексте неотделимости от причинно- следственных 
связей в рамках структурно- функциональной реализа-
ции одного организационного принципа.

Исходя из выбранного подхода, имеющихся научных 
принципов, сущностных категорий культуры управления 
и предметной области применения –  субъектно- объектных 
отношений, можно выделить основные качественные по-
казатели. В данном случае, мы считаем целесообразным 
рассматривать показатели культуры управления с по-
зиции комплексной оценки по имеющимся принципам 
конкретно- социологического подхода в ВС РФ.

Основная часть
Институциональные определители культуры управле-
ния могут быть рассмотрены с позиции компонентов, за-



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

118

крепивших ту или иную форму культуры управления [4]. 
В рамках формирования данного социального феномена 
можно сказать, что ценностные ориентиры и основанные 
на них убеждения будут определять основу становления 
и направление развития культуры управления, а ритуалы 
и нормативные регуляторы способны создавать основные 
целедостигательные принципы: всеобщность, доступ-
ность, однозначность, адаптивность и обоснованность [5].

Принципиальные определители могут быть нами рас-
смотрены с точки зрения основ и характера реализации 
функций культуры управления и ее применения в це-
ледостигательной компетенции [6]. Порядок система-
тизации целесообразнее изучать через формирование 
устойчивых поведенческих проявлений, направленных 
на «опривычивание» некоторых действий, направлен-
ных на управление [7]. В таком случае функциональные 
границы будут определяться совокупностью взаимодей-
ствующих в структурно- функциональном устройстве со-
циальной организации или институте в управлении как 
социальной, так и социотехнической средой [8].

Типологические определители можно рассмотреть 
с позиции наиболее значимых, содержательных и целе-
вых установок. Знания, в таком случае, будут являть-
ся главным содержательным компонентом, от усвое-
ния и понимания которого будет зависеть дальнейшая 
возможность применения и развития культуры управ-
ления. Накапливаемый опыт и приобретаемые знания 
способны создавать необходимую информационно- 
предметную «базу» для реализации функций управле-
ния через культуру управления. Обобщенный и проана-
лизированный материал о знаниях и социальном опыте 
в культуре управления способен выстраивать необхо-
димое направление в формировании преемственности 
и осознание необходимости этого. И, учитывая тот факт, 
что культура управления способна выходить за границы 
исключительно социальной среды объекта управления 
и может касаться социотехнической среды, формиру-
ется устойчивое понимание в научно- технологической 
адаптивности управления и, соответственно, культуры 
управления.

В рамках применяемого подхода и его принципов 
можно выделить следующие причастные параметры 
в рамках культуры управления и через призму каждого 
выбранного определителя.

По принципам индивидуального проявления через 
институциональные определители культура управле-
ния может быть нами рассмотрена как набор функций, 
присущей только ей. В таком случае, принцип индиви-
дуального проявления целостного феномена культуры 
управления будет реализовываться через организаци-
онные особенности и присущие ее устройству ценност-
ные ориентиры. Хотелось бы подчеркнуть, что с точки 
зрения индивидуального проявления, рассматриваемые 
ценностные ориентиры будут конституироваться исходя 
из целей организации [9]. В таком случае, качественные 
показатели индивидуального проявления данного со-
циального феномена будут являться результатом дис-
позиционного приращения потребностей и интересов 
в субъектно- объектных отношениях [10].

Этот же принцип с точки зрения основ и характера 
реализации функций культуры управления может быть 
рассмотрен с позиции выделения габаритов реализации 
управленческого воздействия. Здесь стоит отметить, что 
принципиальный определитель будет формироваться 
исходя из основной потребности в конкретной модели 
двусторонних интеракций субъектно- объектных отно-
шений организации [11]. В дополнение к этому можно 
отнести оценку ретроспективной трансформации куль-
туры управления в рамках трансформации субъектно- 

объектных отношений между управленческой и управ-
ляемой средой.

Принцип изучения институционального определи-
теля культуры управления в определенных условиях 
регламентируется соблюдением исследовательских 
подходов в рамках единого или подобного структурно- 
функционального строя организации [12]. Это позво-
ляет оценить состоятельность того или иного подхода 
в управлении и, соответственно, степень объективно-
сти в формировании культуры управления. В данном 
случае наиболее корреляционно может сопутствовать 
сопоставление принципа объективизма, где феномен 
культуры управления рассматривается как гомогенная 
результирующая положительных и отрицательных ха-
рактеристик. Такая особенность взаимодействия прин-
ципиальных характеристик наиболее явно демонстри-
рует принципиальную целостность социального фено-
мена культуры управления в рамках исследования его 
конструкционно- принципиальных компонентов.

В рамках принципа системности в исследовании ин-
ституционального определителя культуры управления мы 
можем наблюдать неделимость причинно- следственных 
связей, возникающих в субъектно- объектных отноше-
ниях [13]. Такая особенность обусловлена антропосоци-
альным устроением взаимодействующих компонентов, 
определяющих институциализацию социальных образо-
ваний. В данном случае хотелось бы отметить, что ме-
тод стратификации определителей культуры управления 
и принципов их образования в рамках гомогенной или 
подобной социальной организации носит практически 
универсальный характер. В таком случае, типологиче-
ские определители культуры управления по принципу ее 
формирования, развития и реализации ее функций мо-
гут быть рассмотрены в следующем алгоритме (рис. 1).

Рис. 1. Культура управления в системе определителей 
и принципов

Такой механизм можно считать универсальным для 
определения роли и места культуры управления в цикле 
системы управления в социальной организации. Таким 
образом мы имеем возможность рассматривать данный 
социальный феномен в рамках ВС РФ в различных ка-
тегориях функциональной реализации.

Категории реализации функциональных компетен-
ций ВС РФ принципиально отличаются двумя направ-
лениями –  периодами мирного и военного времени. Эти 
категории определяют как форму (способ) управления 
вой сками и силами, так и направление сосредоточе-
ния усилий управленческого воздействия в субъектно- 
объектных взаимоотношениях [14].

В рамках рассматриваемого социального феноме-
на –  культуры управления, можно также отметить не-
которые особенности как сущности, так и его содержа-
ния. В данном случае, целесообразнее будет провести 
симметричный стратификационной анализ компонен-
тов культуры управления в системе военного управле-
ния, исходя из выявленных определителей и принципов 
их реализации. В таком случае, роль и место культуры 
управления могут быть представлены в качестве следу-
ющих элементов взаимодействия (рис. 2).
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Рис. 2. Культура управления в период мирного времени

В данной схеме наглядно демонстрируется механизм 
обобщения и порядок взаимодействия элементов систе-
мы управления в мирное время. В рамках изучения куль-
туры управления с позиции конкретно- социологического 
подхода, можно сказать, что данный феномен будет яв-
ляться элементом формирования целедостигательной 
управленческой конструкции институционального уров-
ня [15].

Некоторые отличия будут проявляться в управле-
нии ВС РФ при переходе с мирного времени на военное 
в рамках трансформации культуры управления как сущ-
ностного явления. Некоторые элементы системы управ-
ления претерпевают изменения в категории изменения 
как приоритетов выполняемых задач, так и способов их 
выполнения (рис. 3).

Рис. 3. Культура управления в военное время

В данном случае мы хотим обратить внима-
ние, что культура управления с позиции конкретно- 
социологического подхода в военном управлении может 
быть определена одним из компенсаторов при воздей-
ствии условий неопределенности. В таком случае, роль 
и место культуры управления ВС РФ в военное время 
(периода выполнения боевых (специальных) задач) мо-
жет являться одним из основным институциональных ре-
гуляторов хода выполнения боевых (специальных) за-
дач.

Заключение
В настоящее время роль и место культуры управления 
может рассматриваться как сопутствующий элемент 
управления в целом. Во многом, понятийные шаблоны 
в отношении данного явления остаются категориально 
неприоритетными, а изучение опирается на разделение 
границ между субъектом и объектом в управлении. Тем 
не менее, настоящая степень разработанности культу-
ры управления может оставаться недостаточной для из-
меняющейся реальности и сопутствующим факторам 

неопределенности. В том числе, это имеет предметное 
отношение к управлению ВС РФ в условиях, где шабло-
ны и устойчивые модели выполнения боевых (специаль-
ных) задач вынужденно приобретают рекомендательную 
форму. Таким образом складывается тенденция в не-
обходимости мультипарадигмального изучения данно-
го социального феномена для понимания сути и содер-
жания культуры управления на различных структурно- 
функциональных уровнях.
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DEVELOPMENT OF METHODOLOGY CULTURE OF 
MANAGEMENT: A CONCRETE- SOCIOLOGICAL 
APPROACH

Moryakov S. V.
Military University named after Prince Alexander Nevsky Ministry of Defense 
of the Russian Federation

The relevance of the topic lies in some ambiguity in understanding 
the management culture both in society and in individual social insti-
tutions. The existing typologization of management culture, its types 
and some paradigmatic interpretations may not fully reflect the es-
sence of the original social demands. The existing historical period, 
in addition to social reality, may demonstrate some important differ-
ences in the framework of communicative actions. This may espe-
cially apply to those areas of verbal and non-verbal interaction that 
could undergo transformation within the framework of a changing 
reality. In particular, in this article, the author wants to emphasize 
some features of the management culture in a particular social or-
ganization of the Armed Forces of the Russian Federation (hereinaf-
ter to as the AF RF) at the present stage of development.

Keywords: management culture, subject- object relations, determi-
nants, principles.
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В настоящее время важность жилищно- коммунального хозяй-
ства как социально и экономически значимой отрасли возрас-
тает и актуализирует задачу по его дальнейшему развитию. 
Авторами подчеркивается, что жилищно- коммунальное хозяй-
ство является одной из значимых составляющих для обеспе-
чения комфортной и безопасной жизни населения. В статье 
рассматривается влияние системы жилищно- коммунального 
хозяйства на качество жизни населения Отмечены особенно-
сти функционирования российского жилищно- коммунального 
хозяйства. Представленный анализ статистических данных 
и результатов социологических исследований показал, что 
при общей удовлетворенности жилищными и коммунальными 
условиями, существует ряд проблем, свидетельствующих о не-
достаточно высоком (а где то даже низком) уровне благосо-
стояния российских граждан. Также выявлен запрос со сторо-
ны населения по решению острозначимых вопросов таких как 
доступность жилья, стоимость жилищно- коммунальных услуг. 
В связи с этим был обозначен круг задач и практических мер 
по улучшению сложившейся ситуации в данной сфере на ос-
нове экспертного мнения и проводимой государственной поли-
тики в отрасли жилищно- коммунального хозяйства. Необходи-
мо продолжать мониторинг системы жилищно- коммунального 
хозяйства и находить рациональные эффективные подходы 
к решению задач роста уровня и качества жизни населения 
в современных российских реалиях.

Ключевые слова: качество жизни населения, уровень жизни, 
жилищно- коммунальное хозяйство, жилье, жилищные условия, 
жилищно- коммунальные услуги, общество, государство.

Вопросы качества жизни населения являются одними 
из обсуждаемых и центральных в обеспечении устойчи-
вого развития общества как в отдельно взятой стране, 
так и в мире, в целом. Задача общества и государства 
состоит не только в увеличении численности населения 
и решении демографических проблем, но и в обеспе-
чении благоприятных условий жизни населения своей 
страны. К одной из составляющих, играющей ключевую 
роль в обеспечении и поддержании комфортных усло-
вий жизнедеятельности человека, является жилищно- 
коммунальное хозяйство (ЖКХ). Связь между систе-
мой ЖКХ и качеством жизни населения достаточно 
очевидна. В нашей стране уровень развития жилищно- 
коммунальной сферы не соответствует доминирую-
щей в общественном сознании системе ценностей, 
норм, представлений, связанных с жильем и жилищно- 
коммунальным обслуживанием [9]. Потребности в обе-
спечении жильем, в улучшении жилищных условий, 
в надлежащем оказании жилищно- коммунальных услуг 
(ЖКУ) являются необходимыми и важными компонента-
ми жизни человека в современных реалиях.

Характеризуя сферу жилищно- коммунального хозяй-
ства в России, можно выделить основные особенности 
и проблемы ее функционирования:
– существует увеличивающийся спрос на жилье среди 

граждан;
– низкие доходы граждан ограничивают возможности 

вкладываться в жилье, улучшать свои жилищные ус-
ловия, способствуют возникновению задолженно-
стей по оплате жилищно- коммунальных услуг;

– высокая стоимость квадратного метра жилья также 
не позволяет всецело удовлетворить потребности 
в приобретении жилья и в то же время способствует 
возникновению рисков для строительных организа-
ций;

– при росте категории малообеспеченных граждан на-
блюдается снижение объемов социального жилья;

– техническое обслуживание и ремонт в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства имеют труд-
ности, связанные с санкционными ограничениями 
и импортозамещением;

– инфляционный рост отражается на стоимости 
жилищно- коммунальных услуг и ресурсов, что при-
водит к дополнительной финансовой нагрузке на по-
требителей и затрудняет управление финансами 
в области ЖКХ;

– внутренние миграционные процессы приводят к не-
однородному распределению населения по регио-
нам и создают дополнительную нагрузку в работе 
объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры.
Необходимо отметить, что решение ключевых про-

блем в сфере ЖКХ находится в зоне повышенного вни-
мания со стороны Президента РФ и Правительства РФ, 
поскольку это связано с созданием необходимых благо-
приятных условий для поддержания жизненно необхо-
димого пространства человека, семьи и домохозяйств 
[2, с. 203].

Говоря об общей оценки удовлетворенности своими 
жилищными условиями российских граждан по резуль-
татам проведенных исследований Всероссийского цен-
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тра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в 2023 го-
ду, все же заметна положительная характеристика.

При ответе на вопрос «Какое основное жилье зани-
мает ваша семья?» преобладающее большинство рос-
сийских граждан отметили собственную жилплощадь 
(79% респондентов). Среди них 46% опрошенных прожи-
вают в собственной квартире, 31% –  в собственном до-
ме (или части дома), 2% –  в приватизированной комнате 
в коммунальной квартире. На 9% опрошенных приходит-
ся съемное жилье, а наименьшие позиции у категорий 
ответов «жилье по договору социального найма» и «ве-
домственное служебное жилье» (3 и 1% соответствен-
но). При этом, заметны тенденции увеличения снятия 
жилья у так называемых «частников» (с 2005 г. –  рост 
почти в три раза с 3 до 9%) и снижения использования 
жилья по социальному найму (снижение с 23 до 3%) [6].

Что касается оценки жилищных условий российски-
ми гражданами, то по результатам опроса она являет-
ся удовлетворительной: 8 из 10 россиян в той или иной 
степени довольны своими жилищными условиями (80%). 
И в этом направлении наблюдается постоянная дина-
мика роста. Если в 2005 году этот показатель состав-
лял менее половины (48%), то начиная с 2007 г. –  55%, 
в 2018 г. –  72% и в 2023 г. достиг максимума в 80% [6].

Вместе с тем, при общей положительной оценки удов-
летворенности населения жилищными условиями су-
ществуют и определенные проблемы, которые волнуют 
и граждан нашей страны. Среди основных причин, вызы-
вающих недовольство и обеспокоенность граждан мож-
но назвать высокую стоимость жилищно- коммунальных 
услуг и отсутствие жилья, либо маленькую жилплощадь. 
При этом, по итогам опроса 2023 г. на первое место вы-
ходят высокие расходы на оплату жилья и коммунальных 
услуг (33%), а не стесненность жилищных условий как 
это было в 2007 г. (41% «недовольных» своими жилищ-
ными условиями). Обеспокоенность же отсутствием соб-
ственного жилья все же остается и каждого четвертого 
респондента это обстоятельство волнует (26%). Кроме 
того, высока доля граждан, нацеленных на приобрете-
ние жилья или его смену (23%). Особенно такое намере-
ние ярко проявляется у тех, кто арендует жилье (52%), 
что вполне очевидно в рамках сложившейся ситуации. 
Но сдерживающим фактором являются ограниченные 
возможности приобретения собственного жилья в дан-
ный момент или улучшения своих жилищных условий. 
У 38% респондентов такой возможности просто нет [6].

Этот факт имеет подтверждение и в исследованиях, 
проводимых Институтом экономики города. Аналитика-
ми данного института отмечается, что начиная с 2020 го-
да наблюдается тренд снижения индекса доступности 
жилья. С одной стороны, по их мнению, это ведет к по-
степенному сокращению возможностей по улучшению 
жилищных условий граждан, а с другой –  может со-
здать стимулы для развития конкуренции в строитель-
стве. Стандартом считается площадь в 54 кв.м на семью 
из трех человек (18 кв. м на одного) [12]. Средняя жи-
лищная обеспеченность в России в 2022 году была 28,2 
кв.м., а на сегодняшний день составляет около 27 кв.м. 
на человека [12]. Планомерная работа органов государ-
ственной власти в этом направлении активно ведется 
и по заявлению заместителя Председателя Правитель-
ства РФ Хуснуллина М. Ш. «ближайшая цель –  это 33 
кв.м, а к 2036 году выйти на обеспеченность жильем в 36 
кв. м на человека» [11]. Заявлена весьма высокая планка 
достижения данного показателя, что потребует продук-
тивной и масштабной работы строительных организа-
ций. Однако уже на сегодняшний день отмечена динами-
ка увеличения объема ввода жилья в России. По офици-
альным данным Росстата, отмечен максимальный рост 

по объему ввода жилья. В 2023 году в России введено 
110,4 млн кв.м жилья. Это на 7,5%, или на 7,7 млн кв.м 
больше, чем за 2022 год [8]. «Это, конечно, абсолютный 
рекорд, ничего подобного в истории России пока не бы-
ло», –  подчеркнул президент В. В. Путин [5].

Острота же проблемы с оплатой жилищно- 
коммунальных услуг не снижается и это во многом отра-
жается на уровне благосостояния граждан и оказывает 
значительное влияние на качество жизни жителей стра-
ны. Согласно данным переписи населения 2021 года, 
в нашей стране, в городах, проживает примерно три чет-
верти россиян: 74,8% или 109,3 млн человек [3]. То есть, 
большая часть наших граждан зависит от качества ус-
луг, предоставляемых жилищно- коммунальными орга-
низациями [10]. Увеличение роста тарифов на жилищно- 
коммунальные услуги не соотносится с уровнем доходов 
населения. Экспертами РИА Рейтинг также был рассчи-
тан объем денежных средств, затрачиваемых семьей 
на ЖКУ в регионах. В среднем по России ежемесячные 
траты среднестатистической семьи на ЖКУ в 2023 го-
ду составляли 5397 руб лей. При этом наиболее значи-
тельные траты были в Магаданской области –  средняя 
семья здесь платила за ЖКУ более десяти тысяч руб-
лей в месяц. Свыше девяти тысяч руб лей в месяц расхо-
довали на ЖКУ в Ямало- Ненецком автономном округе, 
г. Москве, Камчатском крае и в Чукотском автономном 
округе [7].

Улучшение ситуации с оплатой жилищно- 
коммунальных услуг возможно в результате выработки 
и применения эффективной модели управления тарифа-
ми и расценками на жилищно- коммунальные услуги, по-
зволяющей развивать жилищно- коммунальный сектор 
без ущерба для доходов домохозяйств.

Экспертами национального исследовательского уни-
верситет «Высшая школа экономики» и фонда «Инсти-
тут экономики города» (ИЭГ) предлагается введение 
критерия финансовой доступности коммунальных услуг. 
В качестве него они выбрали долю домохозяйств кон-
кретного субъекта РФ, получающих субсидии на опла-
ту ЖКУ в рамках федеральной программы адресной 
помощи низкодоходным семьям. По словам директора 
направления «Городское хозяйство» ИЭГ И. Генцлер, 
«такой подход обеспечивает объективную и прозрач-
ную оценку возможности или невозможности повыше-
ния тарифов на коммунальные услуги для населения, 
формирует инвестиционную привлекательность комму-
нального сектора и повышает эффективность бюджет-
ных расходов, переориентируя ее на адресную помощь 
низкодоходным семьям вместо субсидирования комму-
нального сектора» [1]. Безусловно, предложенные меры 
потребуют разработки новых нормативно- правовых ак-
тов в данной сфере и значительных изменений в суще-
ствующем законодательстве.

Сложности также и возникают в самом механизме 
реализации обозначенных нововведений. Но «важность 
задачи повышения эффективности и надежности ра-
боты коммунальной сферы и обеспечения устойчивого 
функционирования городского хозяйства», по мнению 
профессора НИУ ВШЭ С. Сиваева, «предопределяют 
целесообразность принятия предлагаемого подхода» [1].

Кроме предложенных мер, на сегодняшний день 
в направлении совершенствования жилищной сферы 
и жилищно- коммунального хозяйства осуществляется 
реализация национального проекта «Жилье и город-
ская среда», который имеет важное стратегическое зна-
чение для развития данной отрасли. Социальная эффек-
тивность предусмотренных проектных и программных 
мероприятий выражается в повышении качества ока-
зываемых услуг, увеличении степени благоустроенно-
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сти жилищного фонда, снижении расходов населения 
на платежи за содержание домохозяйств путем перехо-
да на новые экономические формы взаимоотношений 
в жилищно- коммунальном комплексе и развития конку-
рентной среды в сфере жилищного обслуживания и ре-
монтных работ [4].

Таким образом, нацеленность на лучшие практики 
жилищно- коммунального обслуживания и применение 
инновационных технологий в данной сфере являются 
значимыми факторами в улучшении качества жизни, 
жилищных условий и развития общества.
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IMPROVING THE HOUSING AND UTILITIES SYSTEM 
AS A KEY FACTOR IN IMPROVING THE QUALITY OF 
LIFE OF THE POPULATION

Murzina I. A., Sultanov M. Y.
Penza State University

Currently, the importance of housing and communal services as 
a socially and economically significant sector is increasing and ac-
tualizes the task of its further development. The authors emphasize 
that housing and communal services is one of the significant com-
ponents for ensuring a comfortable and safe life of the population. 
The article examines the impact of the housing and communal ser-
vices system on the quality of life of the population. The features 
of the functioning of the Russian housing and communal services 
are noted. The presented analysis of statistical data and the results 
of sociological research showed that with general satisfaction with 
housing and communal conditions, there are a number of problems 
indicating an insufficiently high (and somewhere even low) level of 
well-being of Russian citizens. Also, a request from the population to 
solve urgent issues such as housing affordability, the cost of hous-
ing and communal services was identified. In this regard, a range of 
tasks and practical measures to improve the current situation in this 
area was identified based on expert opinion and the state policy pur-
sued in the housing and communal services sector. It is necessary 
to continue monitoring the housing and communal services system 
and find rational effective approaches to solving the problems of in-
creasing the standard and quality of life of the population in modern 
Russian realities.

Keywords: quality of life of the population, standard of living, hous-
ing and communal services, housing, housing conditions, housing 
and communal services, society, state.
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Модель социального взаимодействия специалистов при оказании 
психолого- педагогической помощи детям из неполных семей: на примере 
Хабаровского Края
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В статье исследуются уникальные особенности социально- 
психологической помощи детям из неполных семей, подчерки-
вая значимость термина «неполная семья» и выявляя социаль-
ные и психологические вызовы, с которыми сталкиваются эти 
юные души.
Автор уделяет внимание разнообразию форм поддержки, 
включая консультирование, психотерапию и психосоциальное 
сопровождение в рамках патронажа, ставя акцент на вовле-
чение детей и матерей- одиночек в совместные мероприятия. 
Приводится модель взаимодействия специалистов, работаю-
щих в сфере социальной и психологической поддержки, охва-
тывающая три ключевых аспекта: образовательный, психоло-
гический и посреднический.
На примере практики социально- психологической помощи 
в Краевом государственном казенном учреждении «Хабаров-
ский центр социальной помощи семье и детям» анализируются 
выявленные нарушения воспитательных тенденций, отмечая 
девиацию, а также проблемы в адаптации и социализации. 
Особо подчеркивается, что эффективное решение данных 
вопросов невозможно без активного участия всех институтов 
гражданского общества, что открывает новые горизонты для 
комплексного подхода к решению проблем детей из неполных 
семей.

Ключевые слова: социальная работа, психологическая по-
мощь, семья, неполная семья, дети, одинокий родитель.

Семья, в которой растет подрастающее поколение, 
играет неоценимую роль в его социализации, служа пер-
вой кузницей характера, ценностей и норм поведения. 
В родительском доме закладываются основы, форми-
рующие личность юного человека. Однако непростые 
социально- экономические и моральные испытания со-
временности наносят удары по традиционным семейным 
структурам, проявляя пренебрежение над их целостно-
стью. Неполная семья, даже при всех усилиях одного 
родителя, не всегда способна создать оптимальные ус-
ловия для полноценного развития ребенка, что требу-
ет его адаптации к сложным социальным реалиям и ос-
воения различных ролей [1]. Процесс социализации, 
пронизанный трудностями и испытаниями, становится 
более запутанным и искаженным, лишая юное созна-
ние ясности и устойчивости. В таких условиях важность 
поддержки со стороны общества и дополнительных ин-
ститутов возрастает, чтобы компенсировать недостаток 
семейной гармонии и обеспечить ребенку необходимую 
основу для будущего, позволяя ему, расти и развиваться 
в мире, полном изменений и вызовов.

Вопросы неполных семей и причины их возникнове-
ния исследуются такими учеными, как Агеева О. В. Де-
ментьева И. Ф., Гурко Т.А, Киблицкая М. А., Грам Л. В., 
Рубан М. Л., Суворова О. В. и др. Они освещают социаль-
ные трудности, с которыми сталкиваются семьи, а также 
проблемы идентификации детей в условиях неполноцен-
ной поддерживающей среды. Неполная семья, состоя-
щая из единственного родителя и одного или несколь-
ких детей, испытывает уникальные вызовы в детско- 
родительских отношениях. Психологическая атмосфера 
в таких домах нередко сопровождается утратой одного 
из родителей, что создает дополнительный стресс для 
всех членов семьи [2].

Специалисты прилагают усилия для восстановле-
ния гармонии отношений и психоэмоционального бла-
гополучия, предлагая разнообразные формы помощи –  
от консультирования до психотерапевтических практик. 
Семейная терапия оказывается особенно действенным 
инструментом для улучшения взаимопонимания и гар-
монизации отношений, позволяя вернуть надежду и ра-
дость в каждое сердце, столкнувшееся с бедой.

Работая в области психологии и психокоррекции, 
специалист сталкивается с разнообразными задачами, 
от выявления скрытых проблем до разработки индиви-
дуальных программ поддержки. В отличие от традицион-
ного подхода, который сосредоточен на анализе симпто-
мов, здесь акцент делается на системной работе с семь-
ей и образовательным учреждением. Понимание дина-
мики взаимоотношений между детьми, подростками 
и их родителями позволяет создать более гармоничную 
атмосферу, способствующую развитию и обучению [3].

Мероприятия могут проводиться как отдельно для де-
тей и родителей, так и совместно. Так, в процессе тера-
пии происходит не только разрешение назревших кон-
фликтов, но и развитое эмоциональное взаимодополне-
ние, что в конечном итоге ведет к созданию более гар-
моничной и поддерживающей семейной среды [4]. Эта 
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неоценимая работа способствует не только повышению 
качества жизни всех участников, но и формированию 
прочного фундамента для будущих успешных взаимо-
действий в жизни семьи [5].

Аккерман Н. В. указывает на важность признания 
и активизации внутренних сил семьи, что является не-
отъемлемой частью процесса терапии. Это особенно 
актуально в контексте неполных семей, где могут воз-
никать трудности в выполнении традиционных семей-
ных ролей. Терапевтический подход, ориентированный 
на духовные аспекты, позволяет семьям находить новые 
пути взаимодействия и поддержки друг друга.

В сферах, где традиционные модели взаимодей-
ствия подрываются, семейная терапия помогает выявить 
и развивать уникальные ресурсы, которые могут быть 
использованы для достижения гармонии и укрепления 
семейных связей. Терапевты, опираясь на методологии 
Н. В. Аккермана, сосредоточены на выявлении ошибок 
восприятия и установлении нового видения динамики 
внутри семьи. [6].

Осухова Н. Г. подчеркивает, что работа с детьми 
из неполных семей основывается на нескольких осно-
вополагающих принципах: 1) осуществление психоди-
агностики и всесторонняя оценка личностных качеств 
как самих детей, так и их родителей; 2) психологическое 
консультирование, охватывающее всю семью, в форма-
тах как индивидуальных бесед, так и групповых встреч; 
3) коррекция моделей поведения и динамики взаимоот-
ношений; 4) предотвращение возникновения конфлик-
тов в семейной среде; 5) организация тренингов, направ-
ленных на развитие коммуникативных навыков и других 
жизненно важных аспектов [7].

Данная комплексная деятельность сосредоточена 
на восстановлении единства и гармонии в семейных от-
ношениях, что создает надежную основу для будущего 
благосостояния и эмоционального благополучия всех ее 
участников.

Петровская Л. А. акцентирует внимание на важности 
создания групп для общения среди родителей, воспи-
тывающих детей в неполных семьях. Такое взаимодей-
ствие не только обогащает их опыт в области отношений 
с детьми, но и служит важным пространством для взаим-
ной поддержки и глубокого понимания. В этих сообще-
ствах родители могут делиться своими радостями и труд-
ностями, находить утешение в сходных переживаниях 
и строить крепкие связи на основе сочувствия и едино-
мыслия. Обсуждения, которые происходят в таких груп-
пах, позволяют углубить понимание потребностей детей 
и открывают новые горизонты для воспитания. Вместе 
они создают атмосферу доверия и теплоты, где каждый 
может быть услышан и поддержан. Эта форма общения 
не только облегчает бремя одиночества, но и формирует 
нечто большее –  единую общность, где родители, вдох-
новленные опытом друг друга, –  могут открывать новые 
пути к воспитанию и развитию своих детей [8].

На основе тщательного анализа существующей ли-
тературы мы пришли к выводу, что деятельность специ-
алистов, предоставляющих социальную и психологиче-
скую поддержку детям из неполных семей, охватывает 
три ключевых уровня социально- психологической помо-
щи: образовательный, психологический и посредниче-
ский. Эти уровни взаимосвязаны и образуют целостную 
структуру, позволяющую родителям и их детям обретать 
уверенность и компетентность в непростых жизненных 
ситуациях. Специалисты, действуя на этих трех уровнях, 
помогают укрепить родительские навыки, развить эмо-
циональное благополучие и создать эффективные связи 
между семьями, что, в свою очередь, способствует гар-
моничному развитию личности ребенка.

Образовательный уровень представляет собой гар-
моничное сочетание двух ключевых направлений дея-
тельности специалиста: содействия в обучении и воспи-
тательной работы. Поддержка в образовательном про-
цессе подчеркивает важность снижения возникающих 
трудностей в семейной среде и содействует формиро-
ванию высокой педагогической культуры среди родите-
лей. Деятельность социального педагога сосредоточена 
на активном взаимодействии с родителями, приглашая 
их к сотрудничеству через консультации, в которых пред-
лагаются практическая помощь и ценные рекомендации. 
Эта работа становится мостом, соединяющим образо-
вательные учреждения и семьи, способствуя более глу-
бокой интеграции педагогических принципов в повсед-
невную жизнь. Формируя пространство доверия и по-
нимания, социальный педагог вдохновляет родителей 
на осознание своей роли в образовательном процессе 
и на развитие навыков, необходимых для создания гар-
моничной и насыщенной среды для роста и обучения. [9]. 
Такой подход позволяет оказать эффективную и своев-
ременную поддержку семье, способствуя её укреплению 
и развитию. В этом синергетическом процессе учитель, 
родитель и ребенок становятся партнёрами, объединён-
ными общей целью –  созданием благоприятной среды 
для роста и самореализации.

Психологический аспект социально- психологической 
помощи состоит из двух ключевых элементов: социаль-
ной поддержки и коррекции. Социальная поддержка 
стремится к созданию благоприятной атмосферы в не-
полной семье, где уют и тепло становятся необходимы-
ми для комфортного существования. Коррекция меж-
личностных отношений в семье становится особенно 
актуальной, когда ребенок сталкивается с психическим 
насилием –  оскорблениями и унижениями, что может се-
рьезно подорвать его психо- эмоциональное и физиче-
ское состояние [10].

Этап посредничества в сфере социально- 
психологической поддержки представляет собой искус-
ное переплетение тщательной организации, координа-
ции и предоставления жизненно необходимой инфор-
мации. Организационная поддержка направлена на бла-
гоустройство досуга семей, что может находить свое 
выражение в организации ярмарок с бывшими в упо-
треблении вещами, благотворительных аукционов и об-
разовании клубов по интересам. Оживление семейных 
традиций через планирование праздников, конкурсов 
и других ярких мероприятий становится важным аспек-
том этого процесса. Каждый из этих элементов не только 
способствует укреплению связей в обществе, но и фор-
мирует атмосферу тепла и взаимопомощи, притягивая 
людей к совместному отдыху и укрепляя дух единства 
[11]. Эти инициативы не только способствуют созданию 
здоровой социальной атмосферы, но и укрепляют свя-
зи внутри семей, возвращая им уверенность и надежду.

Исследуя тонкие нюансы взаимодействия между 
родителями и детьми в неполных семьях, можно вы-
делить несколько важнейших направлений социально- 
психологической поддержки. Прежде всего, психологи-
ческое консультирование для родителей предоставляет 
необходимую опору, помогая решать как социальные, 
так и психологические трудности, с которыми они стал-
киваются. Далее, тренинги для родителей и детей ста-
новятся площадкой для открытия новых форм общения. 
Такой подход не только помогает детям справляться 
с внутренними конфликтами, но и формирует у них уве-
ренность в своих силах, что в дальнейшем позволяет 
создать гармоничные отношения с родителями и окру-
жающим миром.



127

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Организация досуга подростков из неполных семей 

представляет собой важный аспект их качества жизни. 
Специалисты в области социальной работы неустанно 
трудятся над улучшением досуговых программ для этих 
детей, а также для тех, кто оказывается в социальной 
уязвимости. Их усилия направлены на создание безо-
пасной и поддерживающей среды, где каждый подро-
сток может развивать свои таланты, находить едино-
мышленников и укреплять личные связи [12].

Через разнообразные мероприятия –  от творческих 
мастерских до спортивных состязаний –  они стремятся 
наполнить досуг детей смыслом и радостью, даря воз-
можность отвлечься от повседневных тревог. Важно, 
чтобы эти программы преодолевали социальные барье-
ры, предоставляя доступ к ресурсам и опыту, которые 
способствуют личностному росту и социальной интегра-
ции. Таким образом, подходя к делу с глубоким понима-
нием потребностей и желаний подростков, специалисты 
создают основу для их гармоничного развития и под-
держки на пути к взрослой жизни.

В Краевом государственном казенном учреждении 
«Хабаровский центр социальной помощи семье и де-
тям» (далее –  Центр) с большим потенциалом развива-
ются творческие кружки, которые служат важной фор-
мой досуга для клиентов. Работа с детьми из неполных 
семей и взрослыми в этих кружках открывает новые 
горизонты для творческого самовыражения детей, по-
гружая их в прикладное искусство и богатство нацио-
нальной культуры. Такой процесс не только способствует 
раскрытию талантов, но и формирует патриотические 
чувства, прививая понимание культурно- исторических 
ценностей и осознание героического наследия предков.

Наибольшую активность в организации культурно- 
досуговой деятельности Центр демонстрирует в летнее 
время, когда много детей из неполных семей сталкива-
ются с нехваткой полноценного досуга. В эти моменты 
Центр становится жизненно важным пространством, где 
раскаты смеха и искренние эмоции создают атмосферу 
творчества и дружбы, позволяя детям не только насла-
ждаться свободным временем, но и обогащать свои ду-
ши яркими переживаниями и новыми открытиями.

Кроме того, было установлено, что родители- 
одиночки обращаются за помощью к специалистам 
лишь в тех случаях, когда сталкиваются с серьезными 
проблемами в поведении своих детей или в острых кон-
фликтных ситуациях, требующих немедленного вмеша-
тельства. Обычно их визиты в центры поддержки семьи 
носят случайный характер, продиктованный надеждой 
на быстрое разрешение возникающих трудностей. Мно-
жество проблем, с которыми сталкиваются неполные се-
мьи, могло бы быть предотвращено при условии своев-
ременного выявления и коррекции на уровне детских са-
дов и школ. Раннее обращение к профессионалам и ак-
тивное участие образовательных учреждений в жизни 
таких семей способны заложить прочный фундамент для 
гармоничного развития детей и их родителей.

Согласно статистическим данным, в Хабаровском 
крае, в период с 2022 по 2023 год, наблюдается значи-
тельное увеличение числа неполных семей, составив-
шее 3,6%[11]. В рамках таких семей наиболее остро 
возникают вопросы, касающиеся воспитания детей, 
которые зачастую принимают девиантные формы. Это 
утверждение находит подтверждение в исследованиях 
Бобровой С. Г. [12] и Быстровой Н. В. [13], посвященных 
нарушению адаптивных механизмов и процессу социа-
лизации у детей, воспитывающихся в неполных семьях.

Эти исследования демонстрируют, как дефицит пол-
ноценного семейного окружения может влиять на ду-
шевное и социальное развитие подрастающего поколе-

ния, подчеркивая необходимость внимания и поддерж-
ки со стороны общества. Лишь осознав все глубинные 
сложности данной проблемы, можно создать условия 
для благоприятного роста детей в таких условиях, вос-
становив утраченные механизмы социализации и от-
крыв новые горизонты для их развития.

Одним из важнейших аспектов профилактики се-
мейных конфликтов является повышение родительской 
компетентности. Это включает в себя всестороннюю 
образовательную работу с родителями, направленную 
на понимание тонкостей детского развития и воспита-
ния, оказание необходимой медицинской помощи, а так-
же ознакомление с основами психологии и педагогики. 
Углубление знаний и навыков родителей может значи-
тельно снизить риски возникновения проблем у детей, 
способствуя их полноценной социализации и гармонич-
ной адаптации в социуме. Создание устойчивой и под-
держивающей среды для ребёнка начинается с осве-
домлённости и вовлечённости родителей в процессы 
его формирования. Таким образом, инвестиции в роди-
тельское обучение не только обогащают их внутренний 
мир, но и создают прочный фундамент для будущего их 
детей, открывая перед ними горизонты возможностей 
и защищая от потенциальных трудностей. В конечном 
итоге, заботливые и осведомлённые родители становят-
ся надежными проводниками на пути к здоровым отно-
шениям и гармоничному развитию семьи.

Сотрудники Центра проводят социальную профилак-
тику, направленную на неблагополучные неполные се-
мьи и детей, находящихся в уязвимом положении. Эта 
деятельность в сфере социальной работы с неполными 
семьями сосредоточена на выявлении и решении про-
блемных аспектов, которые оказывают влияние на раз-
витие и воспитание детей, а также на жизнь взрослых 
членов семьи. Комплексная структура социальной про-
филактики охватывает как первичную, так и вторичную 
профилактику, обеспечивая тем самым тщательно про-
думанный подход к поддержке нуждающихся.

Специалисты Центра стремятся к тому, чтобы защи-
тить интересы детей и создать благоприятные условия 
для их роста, символизируя надежду и возрождение. Че-
рез внимательное изучение социальной среды и актив-
ное взаимодействие с семьями, они не только стремят-
ся облегчить бремя текущих трудностей, но и воспитать 
у родителей осознание их роли в жизни детей. Эта тон-
кая работа, выполняемая с чуткостью и профессиона-
лизмом, служит основой для будущего, в котором ка-
ждая семья будет иметь возможность подняться над вы-
зовами и создать гармоничное пространство для жизни 
и любви.

Первичная профилактика в социальной работе 
с детьми из неполных семей сосредоточена на устра-
нении как внутренних, так и внешних конфликтов и на-
пряжений, возникающих в современных семейных от-
ношениях. Вторичная профилактика, в свою очередь, 
имеет целью предотвращение возможных трудностей, 
с которыми может столкнуться неполная семья, что де-
лает её деятельность ориентированной на вероятности. 
Одним из основных методов, применяемых в социаль-
ной работе с такими детьми, является социальная кор-
рекция, особенно актуальная для уязвимых групп, вос-
питывающих детей, относящихся к «группе риска». Эти 
дети требуют усиленного внимания и заботы со сторо-
ны социальных служб и профессионалов, работающих 
в сфере защиты прав семьи и детей. В таком контексте 
значение квалифицированного вмешательства возрас-
тает многократно, способствуя изменению судеб и вдох-
новляя на новую надежду. Работа с детьми из неполных 
семей превращается в настоящую миссию, направлен-
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ную на достижение гармонии и благополучия для самых 
подверженных риску членов нашего общества, тех, кто, 
в светлых глазах, жаждет поддержки и любви.

Эта помощь предназначена не только для решения 
текущих проблем, возникающих в семье, но и служит 
благодатной почвой для укрепления, развития и вос-
становления внутреннего потенциала тех, кто пережи-
вает непростые времена. Поддержка, оказываемая та-
ким образом, пронизана духом надежды и стремлением 
к гармонии, что создает возможности для новой жизни 
и новых начинаний. Каждый шаг, направленный на по-
мощь, становится важным вкладом в восстановление 
душевного равновесия и уверенности в себе как у де-
тей, так и у их родителей. В этом контексте социально- 
психологическая помощь выступает не просто как сред-
ство преодоления трудностей, но и как путеводная звез-
да в мире, где семья, даже неполная, может заново об-
рести свое место, силу и уют.

Исследование деятельности Хабаровского центра со-
циальной помощи семьям и детям, который играет клю-
чевую роль в поддержке детей из неполных семей, по-
казывает, что существенные достижения в сфере соци-
ального обслуживания этой категории возможны только 
при условии активного участия всех необходимых соци-
альных институтов. К ним относятся органы социальной 
защиты, образовательные учреждения, медицинские ор-
ганизации, а также подразделения правоохранительных 
органов, отвечающие за молодежную политику и трудо-
устройство. Среди основных способов поддержки детей 
из неполных семей выделяются: социальная диагности-
ка, реабилитация, социальный патронаж и организация 
досуговых мероприятий.

Эти подходы, выстраиваясь в гармоничную систе-
му, служат не только для решения насущных проблем, 
но и для формирования уверенности в будущем, пробуж-
дения надежды и восстановления утраченных связей. 
Бесценный труд специалистов подобного центра являет-
ся не просто помощью –  это настоящий акт милосердия, 
способный изменить судьбы и вернуть радость в детские 
сердца.
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MODEL OF SOCIAL INTERACTION OF SPECIALISTS 
IN PROVIDING PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL 
ASSISTANCE TO CHILDREN FROM SINGLE- PARENT 
FAMILIES: THE EXAMPLE OF THE KHABAROVSK 
TERRITORY

Nikolaeva T. A.
Pacific State University

This article examines the unique features of social and psychologi-
cal assistance to children from single- parent families, emphasizing 
the significance of the term “single- parent family” and identifying the 
social and psychological challenges these young souls face.
The author pays attention to the diversity of forms of support, in-
cluding counseling, psychotherapy and psychosocial support within 
the framework of patronage, focusing on the involvement of children 
and single mothers in joint activities. A model of interaction between 
specialists working in the field of social and psychological support is 
presented, covering three key aspects: educational, psychological 
and mediation.
Using the example of the practice of social and psychological as-
sistance in the Regional State Budgetary Institution “Khabarovsk 
Center for Social Assistance to Families and Children”, the identified 
violations of educational trends are analyzed, noting deviation, as 
well as problems in adaptation and socialization. It is especially em-
phasized that effective solution of these issues is impossible without 
active participation of all civil society institutions, which opens up 
new horizons for a comprehensive approach to solving the problems 
of children from single- parent families.

Keywords: social work, psychological assistance, family, single- 
parent family, children, single parent.
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«Цифровое государство» как основа устойчивого развития Российской 
Федерации
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В статье отмечается, что современное развитие цифровых тех-
нологий в глобальном масштабе определяет трансформацию 
всех сфер общественной жизни, в т.ч. и сферу государствен-
ного управления. Определены особенности текущего перио-
да формирования и развития модели цифрового государства 
на современном этапе развития Российской Федерации. Ав-
торы подчеркивают, что с учетом изменившейся геополити-
ческой ситуации и внешнеэкономических санкций, концепция 
цифрового государства требует усиления действий по обе-
спечению технологического суверенитета страны как одного 
из элементов национальной безопасности. В заключении в свя-
зи с запуском 1 января 2025 г. нового национального проекта 
«Экономика данных и цифровая трансформация государства», 
подчеркивается необходимость его реализации с учетом оцен-
ки рисков и достигнутых результатов национального проекта 
«Цифровая экономика», с упором на технологии искусственно-
го интеллекта, отечественное программное обеспечение и ре-
гиональные цифровые решения.

Ключевые слова: цифровизация, цифровое государство, 
электронные сервисы, цифровые решения, национальный про-
ект, государственное управление.

Одной из особенностей современного этапа развития 
государства и общества стали ускоренные темпы фор-
мирования и распространения информации, все более 
активным использованием цифровых технологий в са-
мых разных сферах жизнедеятельности общества. Ре-
зультатом глобальных изменений стало появление тер-
минов «цифровая экономика», «цифровизация», «циф-
ровые технологии», «цифровое государство». При этом 
несмотря на то, что соответствующие определения воз-
никли достаточно давно (например, понятие «цифровая 
экономика» возникло еще в середине 90-х гг. XX века), 
полноценное звучание они получили только с XXI сто-
летия, которое ознаменовалось совершенствованием 
технических устройств, развитием возможностей сети 
Интернет, совершенствованием программного обеспе-
чения, созданием различного рода информационных 
систем и решений. Они стали использоваться для оп-
тимизации управления в области экономики, финансов, 
организации коммуникации, информационного и техни-
ческого совершенствования бизнес- процессов, обще-
ственного сектора, социальной сферы [5].

Российская Федерация занимает 10-е место в рей-
тинге Всемирного банка по уровню цифровизации госу-
дарственного управления, и относится к государствам 
с самым высоким «А»-рейтингом. Несмотря на то, что 
сам термин «цифровизация» достаточно давно во-
шел в научный дискурс, анализ российского законода-
тельства свидетельствует о том, что в нем эта дефи-
ниция присутствует только в рамках ведомственных 
нормативно- правовых актах и рассматривается как ана-
лог цифрового развития, предполагающий внедрение 
в каждый отдельный аспект деятельности информаци-
онных технологий [2]. Причем масштабный процесс циф-
ровизации государственного управления был во многом 
обусловлен последовательной реализацией различного 
вида программ и проектов, реализуемых на территории 
РФ с 2002 года (рис. 1).

Рис. 1. Реализуемые на территории РФ программы и проекты 
в области цифровизации государственного управления

Результатом реализации этих документов стало 
формирование цифровой среды, где точкой сбора вы-
ступает портал Госуслуг. В настоящее время портал Го-
суслуг входит в пятерку крупнейших российских экоси-
стем по масштабу трафика, по числу активных пользо-
вателей. Цифровые ресурсы стали одним из наиболее 
востребованных элементов оказания государственных 
и муниципальных услуг: количество пользователей пор-
тала «Госуслуги» увеличилось с 72,3 млн чел. в 2019 го-
ду до 110 млн. чел. по итогам 2023 года. По итогам 
2023 года в части федерального сегмента от населения 
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поступило свыше 232 млн. запросов на оказание услуг 
в электронном формате, при уровне удовлетворенности 
4,25 балла. На региональном и муниципальном уровне 
общее количество поступивших заявлений от граждан 
на оказание услуг в электронном виде составило свы-
ше 18 млн. запросов. Средний уровень удовлетворенно-
сти в данном сегменте находится на отметке 4,45 бал-
ла. Эксперты отмечают, что наиболее востребованными 
у населения оказались такие социально значимые ус-
луги как: запись к врачу, оформление единого пособия 
на детей, выдача загранпаспорта, обращения с жалоба-
ми и ходатайствами в органы государственной власти, 
регистрация транспортных средств [4].

Информационные системы в области здравоохране-
ния, образования, государственного управления, соци-
ального обслуживания значительно повысили качество 
и уровень жизни населения, стали основой развития 
дистанционного образования. Вовлечение цифровых 
технологий в бизнес- среду и управление экономически-
ми процессами способствовали совершенствованию ме-
неджмента, развитию электронной торговли, интернет- 
банкинга, различных информационных систем для 
управления кадрами, материально- техническим снабже-
нием, финансами предприятия. Создание государствен-
ных информационных систем, официальных сайтов ор-
ганов государственной власти, цифровых модулей стали 
основой оказания государственных услуг в электронной 
форме, повышения качества и эффективности, прозрач-
ности государственного управления [3, c. 545].

В результате как перечисленных направлений дея-
тельности, так и многих других аспектов комплексной 
работы, электронные сервисы прочно вошли в жизнь со-
временного человека и стали неотъемлемым элементом 
деятельности в самых различных сферах. Доля домо-
хозяйств Российской Федерации, подключенных к ши-
рокополосному Интернету, в период с 2019 по 2023 год 
увеличилась с 72 до 88%. Общее количество интернет- 
пользователей в стране составляет около 130 млн граж-
дан, ежедневная аудитория достигает порядка 100 млн. 
человек. По итогам развития к концу 2023 года уровень 
цифровой зрелости основных отраслей экономики и со-
циальной сферы достигла 74,7%. При этом важно, что 
относительно уровня 2022 года данный показатель вы-
рос сразу на 8,9%. Это подтверждает и эффективность 
реализуемых программ, и востребованность дальней-
шей работы по совершенствованию цифровых техноло-
гий, повышению уровня информационной безопасности, 
увеличению количества цифровых решений как для го-
сударства, так и для общества [7].

Согласно указу Президента РФ «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года» цифровая 
трансформация является одним из стратегических при-
оритетов, обеспечивающая устойчивое развитие стра-
ны [1]. Это вполне объяснимо, поскольку цифровой мир 
во многом стирает национальные границы, т.к. цифро-
вая экономика предполагает свободный переток боль-
ших объемов данных в минимальный период времени. 
Данный факт с учетом выдвигает на первый план про-
блему обеспечения национального технологического су-
веренитета в условиях внешнеэкономических санкций 
и противоречивой геополитической ситуации.

С учетом изменившихся условий, а также в свя-
зи с завершением в 2024 году национального проекта 
«Цифровая экономика», в настоящее время готовится 
к реализации новый национальный проект «Экономика 
данных и цифровая трансформация государства», кото-
рый, с учетом достигнутых в сфере цифровизации пока-
зателей эффективности, ставит перед собой еще более 

амбициозные цели. Отдельные параметры и целевые 
критерии данного проекта были обозначены главой го-
сударства В. В. Путиным в традиционном Послании Фе-
деральному Собранию. Перед проектом поставлены гло-
бальные задачи, связанные с обеспечением экономиче-
ского роста и качества жизни населения, повышением 
качества государственных услуг и вовлечения граждан 
в решение вопросов государственного значения. Пла-
нируется формирование и дальнейшее совершенство-
вание на базе отечественных программных решений 
цифровых платформ в ключевых отраслях националь-
ной экономики и социальной сферы. Реализация про-
екта запланирована на шесть лет. За это время на его 
мероприятия предполагается потратить колоссальную 
сумму –около 700 млрд руб. Одной из основных задач 
проекта выступает выстраивание комплексной цифро-
вой инфраструктуры, которая будет функционировать 
с учетом интересов государства и общества, в соответ-
ствии с потребностями каждого гражданина, предостав-
ляя при этом услуг проактивно и с максимально возмож-
ной эффективностью [6].

Для реализации проекта в настоящее время форми-
руются необходимые условия. На протяжении послед-
них нескольких лет активно развивается отечественная 
электроника и вычислительная техника, стимулируется 
разработка отечественного программного обеспечения. 
С учетом современных информационных рисков и угроз, 
усилившихся с 2022 года и уже проявивших себя, в част-
ности, в банковском секторе, одним из основных аспек-
тов работы стал объявленный переход на отечественное 
программное обеспечение. В настоящее время такой пе-
реход для государственных органов власти и государ-
ственных информационных систем практически завер-
шен. В течение 2024–2026 гг. планируется реализовать 
аналогичные меры в отношении сначала государствен-
ных корпораций, а затем и отечественной бизнес- среды 
в целом. При этом обновление запланировано для са-
мых разных областей и сегментов программного обес-
печения –  от приложений для коммуникации до управля-
ющих систем и ресурсов, офисного программного обес-
печения. Поддержка отечественных программистов вы-
ступает одним из основных направлений готовящегося 
национального проекта, в связи с чем разработан ком-
плекс мер как по поддержке и стимулированию уже ра-
ботающих программистов, так и по стимулированию его 
потенциала в рамках действующей системы професси-
онального образования в ИТ-сфере.

Отрасль в настоящее время активно поддерживает-
ся государством посредством значительного количества 
льгот, активного субсидирования, выделения грантов. 
Общий объем дополнительных инвестиций в разработ-
ку отечественного программного обеспечения за го-
ды реализации проекта составит около 150 млрд руб. 
Планируется привлечение как средств государственно-
го бюджета, так и сотрудничество с частными инвесто-
рами. Активным механизмом поддержки должно стать 
государственно- частное партнерство.

Одним из направлений нового национального про-
екта станет также совершенствование базы оказания 
государственных и муниципальных услуг. Запланирова-
но внесение изменений и совершенствование возмож-
ностей портала Госуслуг, в результате чего в личном 
кабинете пользователя будут доступны дополнитель-
ные действия, связанные, например, с использованием 
электронной подписи для заверения документов и за-
явлений, выдачи и отзыва согласия на обработку элек-
тронных данных. Планируется, что в ближайшие три го-
да портал полностью перейдет на проактивный режим, 
с использованием для ввода данных ботов, голосовых 
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помощников, перезаполненных на основании уже име-
ющихся в системе данных заявлений, и в электронном 
формате будет оказываться более 100 государственных 
услуг.

В соответствии с тем, что более активное использо-
вание цифровых технологий запланировано в различ-
ных сферах национальной экономики, логичным явля-
ется рост потребности в квалифицированных кадрах: 
предполагается, что к 2030 году около 25 тыс. студентов 
будут обучаться по прикладным специальностям и про-
граммам в ИТ-сфере, 250 тыс. студентов будут обучать-
ся на ИТ-разработчиков [6].

Предполагается, что на основе уже имеющихся до-
стижений с учетом запланированных мероприятий на-
ционального проекта обеспечат к 2030 году выход Рос-
сийской Федерации в первую пятерку стран по уровню 
цифрового развития. Дальнейшее развитие получат тех-
нологии искусственного интеллекта.

Благодаря технологиям искусственного интеллек-
та будут усовершенствованы базы данных, разрабо-
таны новые направления в сфере цифровизации госу-
дарственного управления, управления финансами, бан-
ковского сектора, определены перспективы межведом-
ственного взаимодействия, осуществлена интеграция 
данных и возможностей государственных информацион-
ных систем. Результатом должно стать создание мульти-
модальных данных и систем с четкими и продуманными 
алгоритмами связи между ними.

Еще один вызов который, по мнению экспертов, 
необходимо преодолеть в ближайшее время в целях 
устойчивого развития страны, связан с необходимо-
стью устранения разрыва уровня цифровизации меж-
ду регионами- лидерами и отстающими регионами. Тра-
диционными лидерами в цифровизации среди россий-
ских субъектов являются Москва и Московская область, 
Санкт- Петербург, Татарстан, Якутия, Новосибирская об-
ласть. В новом национальном большое внимание уделя-
ется региональным цифровым решениям. Инициатива 
среди прочего предусматривает создание инфраструк-
туры вычисления и хранения данных с использованием 
отечественных оборудования, технологий и программно-
го обеспечения, в том числе облачных платформ, цен-
тров обработки данных и вычислительных мощностей.

Таким образом, как результаты уже проделанной ра-
боты, так и перспективные направления деятельности, 
запланированные в рамках реализации нового нацио-
нального проекта, направлены на охват всех отраслей 
экономики и сфер жизни населения. Очевидно, что в ре-
зультате реализации всех перечисленных мероприятий 
пользу получит и общество, и государство, и все отрасли 
экономики, и социальная сфера. Одним из перспектив-
ных итогов реализации проекта выступает обобщение 
и закрепление лучших практик разработки цифровых 
решений для бизнеса, государственного сектора, соци-
альной сферы с их дальнейшей популяризацией и мас-
штабированием. С точки зрения совершенствования 
внешнеэкономического потенциала речь идет о разра-
ботке перспективных направлений экспорта продуктов, 
продукции и услуг отечественной ИТ-отрасли.
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«DIGITAL STATE» AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF THE RUSSIAN FEDERATION

Retinskaya V. N., Zagrebina D.Yu.
Penza State University

The article notes that the modern development of digital technolo-
gies on a global scale determines the transformation of all spheres 
of public life, including the sphere of public administration. The fea-
tures of the current period of formation and development of the dig-
ital state model at the present stage of development of the Russian 
Federation are determined. The authors emphasize that, given the 
changed geopolitical situation and foreign economic sanctions, the 
concept of a digital state requires strengthening actions to ensure 
the technological sovereignty of the country as one of the elements 
of national security. In conclusion, in connection with the launch of 
the new national project «Data economy and digital transforma-
tion of the state» on January 1, 2025, the need for its implemen-
tation is emphasized, taking into account the risk assessment and 
the achieved results of the national project «Digital economy», with 
a focus on artificial intelligence technologies, domestic software and 
regional digital solutions.

Keywords: digitalization, digital state, electronic services, digital 
solutions, national project, public administration.
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Социальная ответственность бизнеса: проблемы концептуального 
обоснования
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Тема социальной ответственности бизнеса (корпоративной 
социальной ответственности, КСО) активно разрабатывает-
ся уже несколько десятилетий, в ней появляются новые идеи 
и направления. Однако вопрос о том, почему бизнес в совре-
менном мире должен стремиться к социально ориентирован-
ной деятельности, все еще порождает дискуссии. В статье 
рассматриваются такие аспекты этой проблемы, как трудности 
понимания природы социальной ответственности и необходи-
мость прояснения основы для возникновения данной ответ-
ственности. Важными понятиями для обоснования социальной 
ответственности выступают долг и справедливость. Одним 
из ключевых аспектов проблемы является вопрос перехода 
от возможностей фирмы к ее обязанностям (к области дол-
женствования). Отмечается, что дальнейшее развитие и укре-
пление концепции КСО в обществе будет связано в том числе 
с формированием связного и убедительного обосновывающе-
го дискурса в отношении социальной ответственности бизнеса.

Ключевые слова: бизнес и общество, бизнес и государство, 
социальная справедливость, социальная ответственность, кор-
поративное гражданство, ответственный бизнес.

За десятилетия развития темы социальной ответ-
ственности бизнеса (или корпоративной социальной от-
ветственности) она неоднократно трансформировалась 
и приобретала вид несколько смягченной проблематики. 
Так, это проблемное поле формулировалось в таких тер-
минах, как корпоративное гражданство, сознательный 
капитализм, корпоративная социальная эффективность, 
тройной результат (the triple bottom line), общая (или со-
вместная) ценность (shared value), интегрированная цен-
ность и др.

В целом, несмотря на наработанный опыт в области 
развития социальной ответственности, а также опреде-
ленную институционализацию данного проекта на меж-
дународном уровне, сама идея корпоративной социаль-
ной ответственности по-прежнему остается дискуссион-
ной [1, p.3].

Социальная ответственность бизнеса –  это всеоб-
щий призыв к пересмотру или по крайней мере к кор-
рекции самих оснований современного частного секто-
ра, к осознанию той значительной роли, которую играет 
бизнес в современном мире, а также вытекающих отсю-
да общественных ожиданий (которые выражаются в тер-
минах ответственности, обязательств, должного и т.д.). 
Само понятие ответственности –  которое неизбежно 
оказывается связанным с дискурсом обязательств –  
естественным образом вызывало неприятие представи-
телей частного сектора, уже хотя бы по той причине, что 
призыв к ответственности бизнеса может расценивать-
ся как известного рода давление на фирмы, ущемление 
их независимости, возложение на них дополнительных 
обязанностей и т.п.

В этой связи термин «социальная ответственность» 
неоднократно пытались заменить более нейтральными 
и благозвучными для бизнеса понятиями. Однако это 
не отменяет проблемы обоснования того, почему от биз-
неса требуется более ответственное поведение (или по-
чему он должен действовать определенным образом 
в современных условиях).

В центре концептуальных проблем обоснования со-
циальной ответственности бизнеса находятся, во-пер-
вых, сложности понимания самой природы социальной 
ответственности; во-вторых, это необходимость прояс-
нения оснований для возникновения данной ответствен-
ности (или, другими словами, оснований для ее легити-
мации, оправдания).

Прежде всего, рассмотрим вопрос, что такое соци-
альная ответственность с точки зрения ее формиро-
вания и проявления. Социальная ответственность (как 
и любая другая ответственность) представляет собой 
связную совокупность отношений, имеющих норматив-
ный (и непосредственно обязывающий) характер. Этот 
комплекс отношений целенаправленно воздействует 
на субъекта ответственности, склоняя его (если не пря-
мо принуждая) к определенному виду поведения. От-
ветственное (как и безответственное) поведение влечет 
определенные последствия для субъекта. Нормативные 
представления, регулирующие данное поле отношений, 
дают возможность участникам этих отношений выносить 
оценочные суждения, а также действовать на их основе. 
«Положительно» оцениваемое поведение сопровожда-
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ется рядом ответных реакций: поощрения, поддержка 
(хотя бы молчаливая) и т.п. «Отрицательно» восприни-
маемая деятельность порождает определенные санк-
ции, начиная с общественного неприятия, морального 
порицания и др.

Что касается самого характера отношений, входя-
щих в нормативное поле социальной ответственности 
бизнеса, то их можно разделить на внутренние и внеш-
ние. Внутреннее отношение связано прежде всего с дея-
тельностью самого экономического субъекта и отражает 
его отношение к собственной деятельности, понимание 
того, что ему следует (или не следует) делать, а также 
осознание оснований для требуемого поведения (если 
это действительно ответственное отношение к своей де-
ятельности).

Внешние отношения представляют собой комплекс 
ожиданий, оценок, решений, действий и т.п. со стороны 
окружения фирмы, различных социальных групп, а так-
же государства и общества в целом. Некоторые из этих 
отношений могут быть частично формализованы и ин-
ституционализированы, что создает определенные пра-
вила оценки и реагирования по поводу того или иного 
поведения.

Такой подход можно назвать реляционной интерпре-
тацией ответственности. Различные напряжения и кол-
лизии, возникающие в контексте отношений между субъ-
ектом ответственности и окружением, играют важную 
роль, так как с их помощью проявляются базисные инту-
иции, лежащие в основе социального восприятия пове-
дения субъекта. Именно несоответствие этим интуициям 
и вызывает неприятие и порицание по поводу действий 
субъекта. Таким образом, реакции социума (особенно 
негативные) способствуют уточнению того, что обще-
ство понимает под «ответственным поведением» и ка-
кие экспектации сформировались или формируются 
в отношении современного бизнеса.

Одним из ключевых аспектов в проблеме понима-
ния природы социальной ответственности оказался во-
прос о добровольности обязательств, принимаемых от-
ветственным экономическим субъектом. Следует отме-
тить, что в отношении добровольной природы социаль-
ной ответственности бизнеса имеются как сторонники, 
так и противники данной точки зрения. [2], [3, р.18–19].

Принцип добровольности принимаемой фирмами 
социальной ответственности играет в проблеме обо-
снования двой ственную, осложняющую роль. Прежде 
всего, данный тезис высвечивает собственно мораль-
ный смысл социальной ответственности, что указыва-
ет на глубокое и сложное содержание этого понятия, 
не сводимое, в частности, к юридически понимаемой 
обязательности. Одновременно добровольность имеет 
своего рода операционное значение, т.е. обеспечивает 
возможность субъекта самостоятельно действовать, да-
ет ему право на свободу выбора средств для осущест-
вления ответственного поведения, для направлений де-
ятельности, выбора субъектом собственной траектории 
для реализации идеи социальной ответственности [2].

С другой стороны, добровольность (понимаемая 
с противоположной точки зрения, т.е. со стороны субъ-
екта, не стремящегося к социально ответственному по-
ведению) оставляет пространство для ускользания от от-
ветственности за счет подчеркивания сугубо необяза-
тельного характера предполагаемых требований к по-
ведению экономического субъекта.

Однако в защиту добровольности следует доба-
вить следующее важное обстоятельство. Разумно ожи-
дать, что для добровольной деятельности характерны 
большая осмысленность и отдача, чем для активности 
по принуждению. Как правило, добровольно принятые 

субъектом обязательства свидетельствуют о высоком 
уровне мотивации, что проявляется (в процессе деятель-
ности) в определенной эмоциональной вовлеченности, 
заинтересованности, личностном вкладе в выполняе-
мую работу и т.п.

В целом обязательность уже присутствует в самом 
понятии ответственности, но в разных контекстах это мо-
жет иметь разную степень силы –  от ожидаемых и поощ-
ряемых обществом действий до социально обусловлен-
ной необходимости.

Таким образом, проблема добровольности остается 
сложным и тонким вопросом, особенно с точки зрения 
формирования действенной государственной полити-
ки поддержки и развития социальной ответственности 
бизнеса. По всей видимости, оптимальное решение это 
проблемы состоит в том, чтобы формализованные, ре-
гулируемые государством обязательства бизнеса оста-
вались минимальными и налагались лишь в тех социаль-
но значимых случаях, когда без этого нельзя обойтись 
(защита прав потребителей, охрана окружающей среды, 
охрана общественного здоровья и др.).

Не менее сложной является проблема прояснения 
оснований возникновения социальной ответственности. 
С точки зрения моральных понятий, наиболее тесно свя-
занных с данной проблемой, на первый план можно вы-
двинуть концепты справедливости и долга.

На современном этапе восприятие и обсуждение во-
просов справедливости в обществе является доволь-
но обостренным (примером может служить хотя бы те-
ма гендерной справедливости). Сверхвысокие доходы 
успешных корпораций в контексте социетальной спра-
ведливости могут сегодня рассматриваться как оправ-
данные лишь в том случае, если экономический субъект 
получает их как вознаграждение за высокую обществен-
ную ценность, создаваемую его деятельностью, а не как 
выгоду за счет эксплуатации общественных потребно-
стей и проблем (например, таких, как потребность в про-
довольствии, жилье, связи и т.д.).

В прежних взаимоотношениях бизнеса и общества 
было, условно говоря, достаточно уплаты налогов. Налог 
традиционно расценивался как некая «плата» государ-
ству и обществу, при наличии которой отношения биз-
неса с обществом (или государством) считались вполне 
улаженными. Однако на современном этапе «откупить-
ся» от общества явно недостаточно. Напротив, такая су-
губо финансовая форма расчетов демонстрирует и даже 
закрепляет обособленное положение бизнеса в обще-
стве. И это обособленное (и в ряде аспектов привиле-
гированное) положение не создает справедливых отно-
шений с обществом, не легитимизирует частную иници-
ативу в целом.

Между тем, легитимное (в широком смысле) положе-
ние бизнеса в обществе является непременным услови-
ем для успешных частных инициатив вообще.

Так, Дж. Д. Рендторфф рассматривает легитимность 
бизнеса как базисную концепцию философии менедж-
мента; корпорации должны стремиться к обеспечению 
легитимности, чтобы иметь возможность существовать 
и процветать в обществе. Дж. Д. Рендторфф обсужда-
ет различные формы легитимации бизнеса (корпорация 
должна быть ответственной экономически и юридиче-
ски, социально и этически и др.). [4, р. 45–60]

Понятие долга (профессионального и общественно-
го) тоже активно используется в дискурсе обоснования 
социальной ответственности [5, р. 129–130]. Понимание 
долга в отношении экономических субъектов вытека-
ет из исходного тезиса о том, что бизнес тоже являет-
ся частью общества. Фирмы пользуются совокупностью 
экономических прав и свобод (например, право на об-
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ладание крупной собственностью, финансами и др.), га-
рантий, а также в ряде случаев государственной под-
держкой. Однако, обеспечивая надлежащие условия 
для частной деятельности, государственные установле-
ния воздвигают определенную границу между бизнесом 
и остальным обществом.

В этом смысле понятие долга «возвращает» эконо-
мического субъекта в общественную жизнь; понятие 
гражданского долга (и шире говоря, гражданства per se) 
означает активную позицию фирмы в отношении обще-
ственных проблем –  как ближайших, так и более общих 
(вплоть до глобальных). Иными словами, фирма, осоз-
нающая свое гражданское предназначение, выступает 
в качестве коллективного «сознательного гражданина».

Эта линия обоснования социальной ответственности 
бизнеса реализуется сегодня в развернутом и хорошо 
разработанном виде в терминах корпоративного граж-
данства (corporate citizenship).

Корпоративное гражданство –  одно из относительно 
новых направлений в разработке тематики социальной 
ответственности бизнеса (появившееся в 90-е гг. ХХ в.) 
[6], [7]. Одни авторы рассматривают корпоративное 
гражданство как активное участие ответственного биз-
неса в общественной жизни (в том числе на глобальном 
уровне) [8], [9]. В других работах акцентируется несколь-
ко зауженный смысл данной концепции, а именно поли-
тическая деятельность корпораций, их роль как крупных 
современных политических акторов [10].

Таким образом, посредством понятий справедливо-
сти и долга можно приблизиться к прояснению основа-
ний для возникновения социальной ответственности, ко-
торые тесно связаны с пониманием единства частного 
сектора и остального общества.

Однако в реальности имеется не просто обособлен-
ность бизнеса в смысле особого характера, или специ-
фики, отличающей бизнес от других секторов (государ-
ства и третьего сектора). В действительности мы имеем 
исключительное положение бизнеса в современном об-
ществе, которое, собственно, и порождает причины для 
высокого уровня общественных ожиданий в отношении 
принятия фирмами требований социальной ответствен-
ности, гражданской сознательности и т.д. (И наоборот: 
несоответствие ожиданиям общества воспринимается 
как ярко выраженная социальная несправедливость, мо-
рально недопустимая деятельность и т.п.).

Это особое положение бизнеса тесно связано 
с огромным потенциалом (экономическим, финансовым, 
технологическим, инновационным и др.) и даже власти, 
которыми обладает бизнес в современном мире (особен-
но крупные корпорации) [11, р. 324–325], [12, р. 61–64]. 
И здесь возникает сложная проблема перехода от воз-
можного к должному, которая не имеет однозначного 
решения; это одна из основополагающих проблем, от-
носящихся к концептуальным основаниям социальной 
ответственности.

Так, в дискуссиях на тему корпоративной социаль-
ной ответственности часто упоминается «железный за-
кон» ответственности (iron law of responsibility) –  у кого 
больше власти, тот несет и больше ответственности [13]. 
Или, точнее, принцип, утверждающий, что социальная 
ответственность бизнеса должна быть соизмерима с его 
властью [14, р. 71]. Однако данный тезис, сформулиро-
ванный К. Дэвисом, представляет собой лишь предва-
рительный ориентировочный принцип, поскольку в нем 
не поясняется, что значит «больше», как можно более 
точно оценить величину власти и ответственности, как 
сделать их соразмерными, и, наконец, почему субъект, 
обладающий большими возможностями должен нести 
больше ответственности. Таким образом, этот принцип, 

интуитивно верный, на самом деле только запутывает 
проблемы обоснования.

Сама логика перехода от возможности к долженство-
ванию (или обязанностям) весьма неочевидна (особенно 
если исходить из добровольной природы социальной от-
ветственности, о чем речь шла выше). Обоснование это-
го перехода не имеет простого вида и базируется на ком-
плексе различных соображений.

Огромный потенциал бизнеса в современном мире, 
с одной стороны, обеспечивает реалистичность, выпол-
нимость разумных требований и ожиданий социальной 
ответственности бизнеса со стороны общества. С дру-
гой стороны, этот же потенциал, не использованный 
во благо общества (а реализованный лишь в собствен-
ных интересах бизнеса или, тем более, приносящий 
вред обществу), порождает глубокое общественное не-
приятие, порицание, чувство несправедливости, враж-
дебность к частному сектору вообще. Соответственно, 
корпоративная власть, не уравновешенная ответствен-
ностью, воспринимается как социально несправедливая 
диспропорция.

Разрешение трудности, связанной с переходом 
от возможного к должному, следует искать на основе 
различения уровней рассмотрения данной проблемы. 
В самом деле, в индивидуальных случаях вряд ли мож-
но четко сформулировать, какой объем ответственности 
в конкретной ситуации проистекает из объема возмож-
ностей, влияния, власти экономического субъекта.

Однако на уровне массовых тенденций, когда уже 
имеются многочисленные образцы ответственного пове-
дения, те или иные индивидуальные случаи отклонения 
компаний от ожидаемых форм поведения (или полное 
игнорирование ими этих ожиданий) будут подвергаться 
различным видам порицания. Разумеется, комплексное 
общественное неприятие деятельности того или иного 
экономического субъекта неминуемо отразится на мно-
гих параметрах его деятельности.

Это можно выразить и следующим образом: с общим 
развитием контекста взаимодействий бизнеса и обще-
ства преодолевается некий порог (перехода возможного 
в должное), «ниже» которого бизнес был существенно 
обособлен от общества. В итоге то, что было (лишь) воз-
можным, становится социально ожидаемым и даже обя-
зательным, и невыполнение экономическим субъектом 
вполне доступных для него социально ориентированных 
действий расценивается как безответственное.

В этом комплексном развитии контекста отноше-
ний бизнеса и общества социальные ожидания, образ-
цы должного поведения, требования постепенно стаби-
лизируются и закрепляются на уровне различных норм 
(писаных и неписаных). Таким образом, общий ход об-
щественного развития (включая экономические, техно-
логические, культурные, правовые и др. компоненты) 
постепенно преобразует область возможных действий 
фирм в область желаемого, ожидаемого и должного. 
Сам реляционный контекст формирования и регуляции 
социальной ответственности бизнеса способствует ста-
новлению и принятию новых отношений частного секто-
ра и остального общества.

Проблема концептуального обоснования социальной 
ответственности бизнеса содержит в себе немало тео-
ретических трудностей. Будущее данной идеи будет за-
висеть в том числе от того, насколько удастся создать 
развернутый и убедительный дискурс, обосновывающий 
и развивающий концепцию социальной ответственно-
сти –  дискурс, который будет отражаться в обществен-
ном сознании, мировоззрении экономических субъек-
тов, системе образования для бизнеса и для государ-
ственного управления, праве, государственной политике 
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поощрения социальной ответственности бизнеса и др., 
т.е. будет иметь конкретные практические проявления 
и приложения.
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The theme of business social responsibility (corporate social re-
sponsibility, CSR) has been actively developed for several decades, 
new ideas and directions are emerging in it. At the same time, the 
question of why business in the modern world should strive for so-
cially oriented activities remains insufficiently clarified. The article 
discusses such aspects of this problem as the difficulties of under-
standing the nature of social responsibility and the need to clarify 
the basis of the emergence of this responsibility. Important concepts 
that serve to justify social responsibility are duty and justice. One of 
the key points of this problem is the issue of the transition from the 
capabilities of the company to its responsibilities (to the area of du-
ty). It is noted that the further development and strengthening of the 
CSR concept in society will be associated, among other things, with 
the formation of a coherent and convincing justifying discourse on 
the social responsibility of business.
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Обратная связь с населением как форма работы депутатов ГД ФС РФ
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и социального управления»
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В статье рассмотрена проблематика функционирования меха-
низмов обратной связи с населением как формы деятельно-
сти депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации. Актуальность темы исследования об-
условлена необходимостью повышения качества взаимодей-
ствия между законодательной ветвью власти и гражданами 
в условиях растущего запроса на открытость, транспарент-
ность государственных институтов. Действенный и оператив-
ный отклик на обращения, запросы способствует укреплению 
доверия населения к властным структурам, а также повыше-
нию результативности принимаемых управленческих решений. 
Целью исследования служит выявление проблем, расхожде-
ний в существующих механизмах обратной связи, а также 
обоснование направлений их совершенствования –  с приме-
нением современных технологий, зарекомендовавших себя 
социальных подходов. В процессе анализа были выявлены 
ключевые противоречия: структурные недостатки коммуни-
кации, правовые ограничения, разрыв между ожиданиями 
граждан и практикой работы депутатов. Авторы, освещающие 
тему, предлагают различные пути оптимизации –  от внедре-
ния IT-технологий до улучшения организационной структуры, 
повышения профессионализма парламентариев. Относитель-
но перспективных направлений налаживания обратной связи 
сформулирован авторский взгляд. Удалось прийти к выводу, 
что требуется системный подход, включающий развитие циф-
ровых платформ, усовершенствование правовых механизмов, 
повышение качества функционирования структур по связям 
с общественностью. Материал будет полезен депутатам, их 
помощникам, политологам, юристам, исследователям, изуча-
ющим специфику взаимодействие власти и общества.

Ключевые слова: Государственная Дума Федерального Со-
брания Российской Федерации, депутаты, доверие, обратная 
связь, парламент, правовая ответственность, технология, эф-
фективность

Введение
Деятельность депутатов Государственной Думы Феде-
рального Собрания Российской Федерации (ГД ФС РФ) 
неизбежно сопряжена с необходимостью взаимодействия 
с гражданами. На фоне трансформации и усиления об-
щественного запроса на транспарентность, а также по-
дотчётность власти, обратная связь приобретает особое 
значение –  прежде всего, как механизм, который обе-
спечивает взаимное понимание между законодательной 
ветвью властных структур и обществом.

Базовый целевой ориентир в рассматриваемой обла-
сти заключается в формировании конструктивного диа-
лога, в рамках которого народные избранники не толь-
ко доводят до граждан суть инициатив (в правовом по-
ле), но и получают от населения сведения, позволяющие 
корректировать деятельность в общественных интере-
сах общества. Рассмотрим ключевые аспекты данной 
работы, её формы и влияние на эффективность парла-
ментаризма.

Проблема исследования заключается в том, что 
в современных условиях взаимодействие между госу-
дарственными структурами и гражданским обществом 
требует продуктивных механизмов обратной связи, что 
не во всём отражается в практической плоскости. Ра-
бота депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации нередко сталкивает-
ся с вызовами, которые сопряжены с отсутствием си-
стемного подхода к получению, обработке, учёту мнения 
граждан. Это приводит к снижению доверия населения 
к власти, к недостаточной результативности принимае-
мых решений.

Методы и материалы
При подготовке статьи использованы методы сравнения, 
анализа статистической информации, синтеза, класси-
фикации, обобщения. В научных публикациях, материа-
лах по теме охватывается множество вопросов, связан-
ных с механизмами взаимодействия парламентариев 
с гражданами, правовой ответственностью, применени-
ем новейших технологий в целях усовершенствования 
этой работы.

Так, А. М. Белявский и М. Е. Тумаш анализируют 
переписку граждан с депутатами как диспропорци-
ональную бинарную оппозицию «письмо –  чтение», 
подчеркивая структурные недостатки системы комму-
никации, которые затрудняют восприятие, обработку 
запросов [1]. Е. В. Пивкина подробно рассматривает 
нюансы функционирования структур по PR Государ-
ственной Думы, выделяя ключевые проблемы, сопря-
жённые с недостаточной координацией [7]. А. А. Васи-
льев акцентирует внимание на значимости «близости 
к народу» в деятельности депутатов, раскрывая со-
циальные ожидания людей, а также степень их удов-
летворённости работой парламентариев [2]. М. М. На-
заров, В. Н. Иванов и Е. А. Кублицкая исследуют роль 
медиа в формировании доверия населения к инсти-
тутам власти [5]. А. Т. Докторова обращается к про-
блематике конституционно- правовой ответственности 
депутатов, выделяя ключевые аспекты механизмов, 
которые обеспечивают их подотчётность [3]. Ш. Б. Ша-
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хов и М. Г. Гусайниев освещают содержание и специ-
фику конфликта интересов, особенно в контексте вы-
полнения представительских функций [10]. М. В. Смо-
ляров даёт характеристику внедрению IT-технологий 
как способу повышения эффективности труда депу-
татов, высвечивая их значение для обработки обра-
щений, взаимодействия с гражданами [9]. Онлайн- 
ресурсы (официальный сайт ГД [4] и её приёмная [8]) 
предоставляют практическую информацию, статисти-
ческие сводки, инструкции, но требуют дальнейшей 
модернизации. И. С. Палитай и С. В. Викулина прово-
дят политико- психологический анализ молодого поко-
ления депутатов, отмечая их высокий личностный по-
тенциал, готовность к использованию новейших под-
ходов в общении с населением [6].

Итак, современная литература с содержащимися 
в ней изысканиями демонстрирует значительный инте-
рес авторов к изучению разных аспектов обратной свя-
зи между депутатами и гражданами. Однако между ис-
следователями наблюдаются противоречия: одни дела-
ют упор на структурных и правовых проблемах, другие 
фокусируются на технологических, психологических сто-
ронах. Недостаточно освещёнными остаются вопросы 
комплексного анализа продуктивности взаимодействия, 
сравнительного изучения национальных и международ-
ных практик, а также долгосрочных последствий недо-
статочной обратной связи для устойчивости института 
парламентаризма.

Результаты и обсуждение
С теоретических позиций целесообразно охарактери-

зовать обратную связь через призму инструментария по-
вышения эффективности парламентаризма. Она пред-
ставляет собой процесс получения информации от насе-
ления, которая задействуется депутатами для принятия 
обоснованных решений. Она играет роль индикатора, 
отражающего актуальные социальные, экономические, 
политические вызовы [7].

Одним из важнейших свой ств рассматриваемой свя-
зи служит способность выявлять пробелы в законода-
тельстве, разного рода недостатки в реализации нор-
мативных актов, несоответствия ожиданиям людей. На-
пример, в сфере социальной политики депутаты, ана-
лизируя обращения граждан, определяют, насколько 
результативно функционируют механизмы поддержки 
малообеспеченных слоёв.

Вместе с тем, характеризуемые в статье процессы 
обеспечивают формирование доверия к депутатскому 
корпусу. Активное взаимодействие с избирателями сни-
жает риск возникновения напряжённости, содействуя 
укреплению гражданской идентичности, вкупе с вов-
лечённостью населения в общественно- политическую 
жизнь.

Из анализа статистики обращений обнаруживается, 
что большее их количество за последние годы прихо-
дилось на первый и последний кварталы, что отражено 
на рисунке 1.

Рис. 1. Распределение количества обращений, которые поступили в электронную приемную ГД ФС РФ 
(на 07.11.2024) [8]

При этом, если рассматривать структурный аспект 
Государственной Думы, то именно депутаты являются 

наиболее частыми адресатами обращений, что показа-
но на рисунке 2.

Рис. 2. Распределение обращений в 2024 году (виды адресатов ГД ФС РФ [8]

При оценке обращений в разрезе фракций выяв-
ляется, что почти половина из них на начало ноября 
2024 года пришлась на партии «Единая Россия» (25%) 
и «Справедливая Россия (24%). Более детализиро-
ванное распределение продемонстрировано на ри-
сунке 3.

В качестве наиболее частых тем, по которым обра-
щаются в Государственную Думу, выступают вопросы 
социальной сферы, экономики, политики, обороны, без-

опасности, жилищно- коммунального хозяйства. Граж-
дане также активно направляют отклики на обсуждае-
мые и готовящиеся к принятию законопроекты, предло-
жения касательно внесения изменений в действующую 
нормативно- правовую базу [4].

Депутаты используют разнообразные формы обрат-
ной связи, которые следует классифицировать по ряду 
критериев: способ коммуникации, охват аудитории, ре-
гулярность [1, 3, 6, 10].
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Рис. 3. Распределение обращений по фракциям 
(на 07.11.2024) [8]

Так, традиционный вариант взаимодействия, в рам-
ках которого граждане имеют возможность лично обра-
титься к депутату с вопросами, жалобами либо предло-
жениями, несмотря на временные и ресурсные ограниче-
ния, остаётся эффективной, поскольку позволяет нала-
дить непосредственный контакт с избирателями.

Задействование современных технологий, в том чис-
ле, социальные сети, официальные сайты, электронные 
почтовые ящики, позволяет существенно расширить ау-
диторию. Онлайн- опросы, публикации отчётов о выпол-
ненной работе, прямые эфиры предоставляют доступ 
к актуальной информации.

В свою очередь, проведение открытых мероприятий 
(в частности, подразумеваются обсуждения законопро-
ектов) является эффективным инструментом коллектив-
ного взаимодействия с избирателями. Соответствующие 
шаги и форматы помогают формировать представление 
о наиболее острых проблемах региона; они получают 
широкое освещение в СМИ.

Существуют различные способы направить обраще-
ние в Государственную Думу, не посещая её приемную: 
отправить по почте, подать через Интернет. Их можно 
адресовать как конкретным депутатам, так и во фрак-
ции и непосредственно в ГД. Персональные данные 
граждан хранятся и обрабатываются в Государственной 
Думе с соблюдением требований законодательства. 
При составлении необходимо: в письменном обращении 
указать фамилию, имя, отчество, почтовый адрес для 

ответа, поставить подпись и дату; в электронной вер-
сии –  ФИО, адрес e-mail. К обращению прикладываются 
необходимые документы, материалы. Важно отчётливо 
формулировать суть предложения, жалобы, вопроса, ка-
кие именно права и интересы нарушены и т.п. Создав 
личный кабинет на сайте Приемной Государственной Ду-
мы, гражданин сможет отслеживать стадии обработки 
обращения. Срок рассмотрения при правильном оформ-
лении составляет 30 дней (отсчёт ведётся с момента ре-
гистрации) [4].

Несмотря на очевидные преимущества, сис тема об-
ратной связи с населением в нынешних условиях сталки-
вается с рядом трудностей, которые систематизированы 
на рисунке 4.

Ограниченные ресурсы

Формальный подход

Информационные барьеры

Рис. 4. Типы ограничений функционирования системы 
обратной связи (составлено автором на основе [2, 9])

Так, работа с большим количеством обращений тре-
бует значительных временных, кадровых затрат. Неред-
ко возникают ситуации, когда депутаты не успевают ка-
чественно обработать все запросы, что снижает резуль-
тативность взаимодействия.

Иногда описываемые механизмы превращаются 
в формальность: ответы гражданам становятся шаблон-
ными, они не содержат конкретные сведения, решения. 
Это не только снижает доверие к депутату, но и подры-
вает престиж законодательной власти в целом.

В дополнение к отмеченному, актуализируется про-
блематика информационных барьеров. Многие люди, 
особенно в отдалённых регионах, испытывают сложно-
сти с доступом к современным средствам коммуника-
ции. Это существенно сужает возможности депутатов 
в построении полноценного диалога.

Для того, чтобы обратная связь стала по-настоящему 
действенным инструментом, необходимо предпринять 
ряд мер. И по этому вопросу в данной статье сформули-
рован авторский взгляд, который отражён в таблице 1.

Таблица 1. Рекомендации по оптимизации обратной связи с населением как формы работы депутатов ГД ФС РФ (составлено автором)

Предложение Описание Ожидаемые результаты

1. Усовершенствование единого цифрово-
го портала для обратной связи

Организация централизованной платфор-
мы, где граждане оставляют обращения, 
жалобы, предложения.

Повышение доступности коммуникации, 
ускорение обработки, укрепление доверия.

2. Регулярное проведение онлайн- 
и офлайн- встреч с избирателями

Запланированные мероприятия с исполь-
зованием видеоконференций, личных 
встреч в округах.

Усиление взаимодействия, учет актуаль-
ных проблем граждан, укрепление репута-
ции депутатов.

3. Анализ типовых обращений для фор-
мирования приоритетных направлений 
работы

Задействование аналитических инструмен-
тов в целях выделения наиболее частых про-
блемных зон, затрагивающих избирателей.

Оптимизация законотворческой деятель-
ности, адресное решение проблем.

4. Обучение депутатов и их помощников 
навыкам эффективной коммуникации

Проведение тренингов по публичным вы-
ступлениям, ведению переговоров, управ-
лению конфликтами.

Повышение качества общения с граждана-
ми, снижение числа спорных ситуаций.
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Предложение Описание Ожидаемые результаты

5. Развитие социальных сетей как канала 
взаимодействия

Ведение активных аккаунтов в популярных 
платформах с регулярным информирова-
нием избирателей, сбором их мнений.

Расширение охвата аудитории, повышение 
прозрачности деятельности депутатов.

6. Организация регулярных опросов и ан-
кетирования населения

Проведение исследований для выявления 
настроений, потребностей людей.

Актуализация работы на основе данных, 
формирование устойчивой связи с обще-
ством.

7. Усиление механизмов через обществен-
ные приемные

Обеспечение действенной работы прием-
ных, увеличение их числа в округах.

Улучшение доступности для всех катего-
рий населения, повышение уровня дове-
рия.

Итак, для достижения максимальной эффективности 
работы депутатов Государственной Думы РФ с населе-
нием необходимо внедрить подход, опирающийся как 
на цифровые инструменты, так и на усиление личного 
взаимодействия. Воплощение в жизнь описанных реко-
мендаций поспособствует укреплению доверия со сто-
роны граждан к законодательной власти, более точному 
учету их потребностей, а также повышению прозрачно-
сти функционирования.

Выводы
Обратная связь с населением –  это не только инструмент 
информирования граждан, но и механизм совершен-
ствования деятельности законодательной власти. Эф-
фективное взаимодействие с избирателями позволяет 
депутатам глубже понимать потребности общества, что 
содействует принятию взвешенных, аргументированных 
решений, укреплению доверия.

Вместе с тем, ограниченные ресурсы, формальный 
подход, информационные барьеры становятся сдержи-
вающими факторами, на которые требуется обратить 
пристальное внимание на пути оптимизации.

В целях достижения максимальной результативности 
рекомендуется сочетать традиционные формы характе-
ризуемой связи с инновационными методами, обеспе-
чивая при этом доступность, максимальную открытость 
взаимодействия. Только в таком случае описываемый 
механизм и соответствующий инструментарий смогут 
выполнить свою основную задачу –  стать базисом диа-
лога между народом и его представителями.
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FEEDBACK FROM THE POPULATION AS A FORM OF 
WORK OF DEPUTIES OF THE STATE DUMA OF THE 
FEDERAL ASSEMBLY OF THE RUSSIAN FEDERATION

Shevlyakov D.S.
Voronezh Institute of Economics and Social Management

The article examines the problems of the functioning of feedback 
mechanisms with the population as a form of activity of deputies of 
the State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation. 
The relevance of the research topic is due to the need to improve 
the quality of interaction between the legislative branch of govern-
ment and citizens in the context of a growing demand for openness 
and transparency of state institutions. An effective and prompt re-
sponse to appeals and requests contributes to strengthening public 
confidence in government structures, as well as improving the effec-
tiveness of management decisions. The purpose of the study is to 
identify problems, discrepancies in existing feedback mechanisms, 
as well as to substantiate the directions for their improvement using 
modern technologies and proven social approaches. In the course 
of the analysis, key contradictions were identified: structural short-
comings of communication, legal restrictions, the gap between the 
expectations of citizens and the practice of deputies. The authors 
covering the topic suggest various ways of optimization –  from the 
introduction of IT technologies to improving the organizational struc-
ture, increasing the professionalism of parliamentarians. The au-
thor’s view is formulated regarding promising areas for establishing 
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feedback. It was possible to come to the conclusion that a system-
atic approach is required, including the development of digital plat-
forms, improvement of legal mechanisms, and improvement of the 
quality of functioning of public relations structures. The material will 
be useful to deputies, their assistants, political scientists, lawyers, 
researchers studying the specifics of the interaction between gov-
ernment and society.

Keywords: State Duma of the Federal Assembly of the Russian 
Federation, deputies, trust, feedback, parliament, legal responsibili-
ty, technology, efficiency
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Учебная дисциплина «Основы российской государственности» 
и формирование в сознании обучающихся образа России как ценности

Шинкевич Владимир Ефимович,
д.с.н., доцент, профессор кафедры гуманитарных 
и социально- экономических дисциплин Сибирского 
юридического института МВД России, профессор кафедры 
социология Института педагогики психологии и социологии 
Сибирского федерального университета
E-mail: vlashink@yandex.ru

В данной статье дается оценка первого опыта преподавания 
учебной дисциплины «Основы российской государственности» 
в высших образовательных организаций с учетом реализации 
основных нормативных документов Российской Федерации, 
направленных на сохранение традиционных ценностей, углу-
бленное изучению истории не только России, но и малой ро-
дины обучающихся. Автор делает акцент как на значимость 
новой учебной дисциплины для актуализации ценности истори-
ческого сознания, так и на ее роли и месте при формировании 
у обучающихся осознанного отношения к Отечеству, личной 
ответственности за судьбу России.

Ключевые слова: Россия, отечество, государственность, па-
триотизм, традиционные ценности.

События, связанные с началом специальной воен-
ной операции по денацификации и демилитаризации 
Украины, наглядно показали слабость отечественной, 
считай государственной, системы воспитания молоде-
жи, ущербности принятого в начале 1990-х гг. западного 
контента формирования российского человека новой ли-
беральной формации, воспитательного контента, в об-
щем-то чуждого, традиционным ценностям российскому 
многонациональному и многоконфессиональному наро-
ду.

Осознание обществом и органами политического 
управления явных пробелов не только в организации, 
но и в самой системе воспитания постсоветского пери-
ода, что наглядно проявилось в отношении части насе-
ления к специальной военной операции и ее оценках, 
от полной отстраненности и невосприимчивости возмож-
ной опасности для себя и своих ближних, до массовых 
фобийных явлений и как следствие стремление молоде-
жи покинуть пределы России в период проведения ме-
роприятий по ограниченной мобилизации и пр., потребо-
вало принятия соответствующих мер по формированию 
исторического сознания, патриотизма и осознания лич-
ной ответственности за судьбу России, за сохранение 
ее суверенности, самобытности и самостоятельности 
на идеологическом уровне.

В первое десятилетие постсоветского периода, 
на опыте всеобщего дефицита, предметов не только 
роскоши, но и первой второй, и прочей необходимости, 
восьмидесятых, и контраста жизни на Западе, по мно-
гим параметрам не в пользу советской действительно-
сти, проявились скептические настроения относительно 
ценности отечественных перспектив, возвеличивание 
космополитизма [6]. Многие, выстраивая прожекты буду-
щего, очень часто увлекались отбрасыванием «устояв-
шегося, традиционного», навешиваем всевозможных яр-
лыков на тех, кто не желал идти «в ногу», не вписывался 
в сообщество новых прозападных энтузиастов (а неред-
ко и просто проходимцев, ловкачей, коньюнктурщиков 
и пр.) нарождающегося нового времени.

Открыто приняв в 90-х годах западные ценности 
и западную культуру, мы как-то растеряли, а моло-
дое поколение так и не сформировало, чувство гордо-
сти за свою землю, свой народ, свое государство. Как 
анахронизм воспринималась в сознании нарождающе-
гося поколения строителей новой России личная ответ-
ственность и сопричастность к социальным, экономи-
ческим, научно- техническим практикам, реализуемым 
ранее на всей территории Советского Союза, иницииру-
емым государством и поддержанным молодежным со-
обществом под разрекламированным брентом «комсо-
мольская ударная стройка» (первые –  Волховской ГЭС, 
Сельмашстрой (Ростов-на- Дону), Тракторстрой (Ста-
линград), а за ними последовали Целина, практически 
все стройки алюминиевых заводов, мощнейших гидро-
электростанций, БАМ и многие другие). В первые годы, 
после развала некогда единого государства, ушли или 
превратились в долгострой не только многие «стройки 
коммунизма прошлого», но и останавливались как от-
дельные предприятия, так и впадали в глубокую депрес-
сию целые отрасли.
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Нередко мы слышали и хулу в наш адрес из уст руко-
водителей новых государств, ранее на правах союзных 
республик входивших в единый Советский Союз, а не-
корректные слова сочетания и оценки в адрес «родного» 
государства и от соотечественников. Лишь некоторые 
примеры: «в этом государстве», «совок», совковость» 
и пр. вошли в наш разговор, да и определенным обра-
зом в постсоветскую культуру, создавая прецедент фор-
мирования соответствующего этому и культурного кода, 
культурного бессознательного нации. Разговорная речь 
за постсоветский период наполнилась не только сленгом 
(агриться, ботать, байтить, батониться, зашквар и пр,), 
но и массой заимствованных иностранных слов: боди-
шейминг, баттхерт, буллинг, вайб, дефлт, мерч и т.д.

В образовательный процесс, через новую учебную 
литературу, «бескорыстно» предоставленную нашим 
учебным заведениям всех уровней образования и би-
блиотекам, так называемым фондом Сороса, внедря-
лась идея нашей ущербности, отсталости, забитости, 
раболепства и пр. и «истинной» свободы, демократии 
и больших возможностей в зоне доллара, фунта, фран-
ка, марки, песеты, лиры и т.д., а с конца 1990-х годов 
и евро. Много, где лучше, но только не в руб левой зоне, 
где родной руб ль, народ в эти годы начал называть свои 
деньги то «деревянными», то «капустой», подшучивая 
над ним в народном фольклоре. Как тут не вспомнить 
крылатую фразу «хорошо там, где нас нет», которая по-
явилась, благодаря А. С. Грибоедову, в «Горе от ума». 
Похожие строки есть и в произведении Антуана де Сент- 
Экзюпери «Маленький принц». Эту и другие фразы 
не раз слышали даже те, кто никогда не читал ни «Горе 
от ума», ни «Маленького принца». Она настолько прочно 
закрепились в нашей культуре и в памяти, что воспри-
нимались, как нечто существующее само по себе, как 
составляющая нашего культурного кода. Немало наибо-
лее деятельных людей уезжали, как правило, навсегда, 
на ПМЖ в эти самые не руб левые зоны [18]. Эти про-
цессы наблюдались и в нулевые годы начала ХХI века, 
и во втором десятилетии, а с началом специальной опе-
рации, особенно в ходе частичной мобилизации, по раз-
личным причинам покинули пределы России не только 
некоторые представители творческой интеллигенции, 
поп и шоу индустрии, но и некоторая часть молодежи 
не по идейным принципам, а под воздействием, как пра-
вило, фобийных настроений [17].

Скорее всего, это следствие того, что современный 
патриотизм, говоря философским языком, онтология его 
бытия, не стал за постсоветский период развития на-
шего общества в условиях искусственно насаждаемой 
либерализации и активного проникновения в Россию за-
падных ценностей [3], особым общественным нравствен-
ным институтом, где главными слагаемыми выступают 
идеология, политика, психология, организация и соци-
альная практика. Патриотизм не только не наполнился 
духовностью и не стал в сознании человека ориенти-
ром повседневной деятельности, он фактически обес-
ценился в общественном сознании целого поколения, 
родившегося после развала Советского Союза. А в де-
вяностые годы после крушения СССР слово «патриот» 
вообще было почти ругательством. Его зачастую наде-
ляли негативным смысловым содержанием, связывали 
с распадом Советского Союза, с эпохой общественно-
го засилья, ура-компанейщины, советского дефицита, 
цезуры и пр. [16].

Тенденции размывания патриотизма, сформировав-
шиеся в конце 1980-х –  1990-х годов, как нравственно-
го феномена, цементирующего общество и формирую-
щее, как бы пафосно это не звучало, ответственность 
за Россию и пассионарность как интегрирующего фак-

тора российской общности [9], имели место и в нулевых, 
и далее [19].

Решению проблемы активизации деятельности об-
разовательных структур различных уровней по форми-
рованию государственного сознания, ответственности 
за судьбу общества и государства как самодостаточного 
и самостоятельного субъекта международных отноше-
ний с учетом исторического наследия было посвящено 
выступление Президента Российской Федерации, с ко-
торым он выступил на заседании Президиума Госсове-
та 22 декабря 2022 г.: «Наша задача –  дать молодым 
людям России прочную опору в виде достоверных зна-
ний, и с этой целью, в том числе разработать и внедрить 
в учебные процессы отдельный академический курс, 
посвященный истории и основам российской государ-
ственности», а в январе 2023 г. он подписал поручение 
о введении в учебные планы двух новых учебных дисци-
плин «Истории России» и «Основы российской государ-
ственности». Эти дисциплины планировалось внедрить 
в образовательный процесс практически всех форм обу-
чения (среднее специальное, бакалавриат, специалитет) 
уже с нового 2023–2024 учебного года, что потребова-
ло определенных коллективных усилий как по подготов-
ке профессорско- преподавательского состава, в боль-
шинстве своем пришедшего в преподавательскую дея-
тельность в постсоветский период, так и методических 
материалов, исключающих неоднозначность в оценках 
исторических событий и их фальсификацию на основе 
бессистемных подборок исторических фактов, а ино-
гда и вымыслов, и выстраивания их в информационную 
псевдосистему. В этой связи в 2023 и 2024 гг. были ор-
ганизованы и проведены масштабные обучающиеся се-
минары с профессорско- преподавательским составом 
с использованием методических материалов офис про-
екта «ДНК России», созданного в апреле 2023 г. на базе 
ФИРО РАНХиГС. Реализация данного проекта направле-
на на вовлечение академического сообщества в учебно- 
методическое и научно- исследовательское сопровожде-
ние государственной политики в области просвещения, 
высшего образования и молодежной политики [13]. Ос-
новное предназначение обозначенного направления об-
разовательной деятельности, чтобы молодые россияне 
стали бы с большими надеждами и уверенностью смо-
треть в будущее, чтобы вернуть понятию «патриот» ис-
тинный смысл.

Если учебную дисциплину «История России», либо 
«Историю Отечества», либо просто «Историю» можно 
было встретить в учебных планах не профильных об-
разовательных организаций и ранее, то «Основы рос-
сийской государственности», несмотря на узнаваемость 
предлагаемых ее структурных элементов, существую-
щих в базовых общественных науках, воспринималась 
как новая комплексная учебная дисциплина. Разработка 
и внедрение курса «Основы российской государствен-
ности» сопровождалась, да и сопровождается, при-
сущими любой новой учебной дисциплине проблема-
ми: методическими, организационными, материально- 
техническими и т.д. Но курс «Основы российской госу-
дарственности» имеет специфику. Это ярко выраженная 
мировоззренческая составляющая, призванная запол-
нить очевидный идеологический вакуум в системе об-
разования. Именно это обуславливает повышенные тре-
бования к учебной дисциплине, интерес к накопленному 
опыту, полученному в течение первого учебного года. 
Огромное значение данный курс имеет для формиро-
вания ценностных ориентаций современной молодежи 
[3], организации и проведения гражданского воспитания 
обучающихся [12], в том числе образовательных органи-
заций силового блока [4, 7, 8, 21].
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Сегодня, сделаны лишь первые шаги на пути фор-

мирования идеологии российской государственности, 
стержнем которой выступает патриотизм, приоритетная 
защита интересов государства, его граждан перед инте-
ресами личности и общества. «Раньше думай о Родине, 
а потом о себе» –  именно в таком направлении должно 
строиться государственно- патриотическое (политиче-
ское) воспитание будущих и настоящих защитников Оте-
чества [3, 4, 10], равно и обеспечение в обществе закон-
ности, и правопорядка как «…определенное отношение 
в том или ином государство образующем обществе к за-
конам и к претворению требований законов в жизнь» [1, 
с. 86]. Конечно, никто не нивелирует значимость отдель-
ной личности, но «Коллективный Запад», прежде всего, 
ставит своей целью уничтожение суверенной государ-
ственности России, через внедрение в сознание россиян 
либеральных ценностей, в большинстве своем противо-
речащих традиционным ценностям, культуре многонаци-
онального народа России [20].

Следовательно, учебная дисциплина «Основы рос-
сийской государственности» должна органично впи-
сываться в образовательный процесс (учебный и вне 
учебный) в целом, реализовывать задачи формирова-
ния осознанной и ответственной гражданской позиции 
и патриотизма в сознании, в поступках и деятельности 
обучающихся, а в дальнейшем осознавать личностную 
причастность за судьбу России, за перспективы своего 
отечества.

Не вдаваясь в частности и в отдельные нюансы изу-
чения курса выделим некоторые приемы, формы и мето-
ды изучения дисциплины, которые по результатам иссле-
дования вызвали у обучающихся наибольший интерес 
и эмоциональный отклик.

Во-первых, тематические планы по основным блокам 
вводимых дисциплин для всех образовательных органи-
заций были унифицированы, однако это не ограничива-
ло творчество преподавателей в выборе форм, методов 
и приемов преподавания, в том числе и в использовании 
имеющихся возможностей социальных, географических, 
научных, творческих и иных сред по месту дислокации 
образовательной организации.

Во-вторых, практика преподавания учебной дисцип-
лины первого года показала значимость социологиче-
ского сопровождения образовательного процесса. Это 
позволяло выявлять как изначальный уровень сформи-
рованности некоторых культурных компетенций обуча-
ющихся, так и динамику, и направленность их развития 
в процессе освоения занятий, предусмотренных темати-
ческим планом учебной дисциплины, проводить опера-
тивную корректировку содержания планов проведения 
занятий, наполнения их методическими приемами, фор-
мами и методами. Для социологического сопровождения 
занятий использовались, как правило, опросные листы 
с кратким перечнем открытых вопросов, в контексте изу-
чаемых тем. Предлагаемые вопросы, для эмпирического 
наполнения учебного материала, были сгруппированы 
в три блока: «Что такое Россия?», «Основные ценности 
России и каждого человека», «Перспективы России». 
Для удобства обработки, предлагалось опрашиваемым 
формировать ответы двумя- тремя предложениями.

В-третьих, несмотря на то, что дисциплина была за-
явлена, как академическая, т.е. преподавание предпола-
галось на уровне колледжа или вышей образовательной 
организации, она не ограничилась и не ограничивается 
академическими приемами прохождения курса: лекция, 
семинар, практика, контрольное занятие по завершению 
изучения курса. В контексте формируемого комплекса 
компетенций, значимых для будущего профессионала, 
была использована комплексная методика, позволив-

шая наполнить курс творчеством, встречами с интерес-
ными людьми, познать Россию не только как одну ше-
стую часть суши, но и глубже разобраться с историей 
региона, малой Родины, семьи и пр.

В-четвертых, рекомендации по формированию учеб-
ной дисциплины «Основы российской государственно-
сти», аккумулировали комплекс методических материа-
лов по некоторым контентам, которые и раньше напол-
няли имеющиеся в учебном плане учебные дисципли-
ны: Философия, Политология, Конституционное право 
и История России (хотя и не новая дисциплина, но вновь 
введенная в учебный процесс в 2023 г., причем на всех 
курсах обучения, кроме выпускного). «Уход» от дубли-
рования учебного материала, при условии сохранения 
непротиворечивости и единства информационного по-
ля по схожим проблемам, стал возможным благодаря 
параллельному рассмотрению общероссийских и ре-
гиональных проблем, знакомству обучающихся с ре-
гиональной историей, экономикой, наукой, политикой, 
культурой, рекреационным потенциалом, с жизнью 
людей, принесших, своей профессиональной, твор-
ческой, ратной деятельностью, мировую, всерос-
сийскую славу своей большой и малой Родине. Су-
щественное место уделялось поиску и знакомству 
с интересными фактами семей самих курсантов, 
истории фамилий и т.п.

В-пятых, организация изучения учебной дисципли-
ны «Основы российской государственности» вобрала 
в себя целую гамму различных методов и форм подачи 
дисциплины в рамках учебного занятия. Существенным 
подспорьем при раскрытии отдельных проблем курса 
стал цикл видеороликов патриотического содержания, 
предлагаемых проектом «ДНК России», направленный 
на борьбу с фальсификацией истории, популяризацию 
наследия и традиционных ценностей. Данные материа-
лы органично вписывались при проведении лекционных 
занятий. Семинары предполагали активную поисковую 
работу самих обучающихся по заранее определенной 
тематике выступлений и соблюдении алгоритма подачи 
материала по тематике предлагаемых докладов (презен-
тация, тематические видео зарисовки или фрагменты 
фильмов, работа с аудиторией и т.д.). В практику прове-
дения практически каждого занятия вводилось краткое 
информирование обучающихся по текущим новостным 
событиям «сегодняшнего дня».

В-шестых, учебные занятия показали эффектив-
ность как в обучающем, так и в эмоциональном планах 
таких обучающих форм и методов как совместная ра-
бота преподавателя и обучающихся по формированию 
контрольно проверочных материалов, тестовых заданий, 
творческих проектов, викторин в контексте изучаемого 
предмета. Контрольно проверочные задания, виктори-
ны вбирали вопросы и видео задания, касающиеся как 
российского общества в целом, так и его региональных 
особенностей, достопримечательностей, важных исто-
рических событий и т.п. Участие в мероприятиях патрио-
тической направленности с последующим обсуждением 
позволяло выявить эмоциональное воздействие инфор-
мационного поля укрепить результативность в сознании 
обучающихся.

В-седьмых, с учетом сегодняшних событий, связан-
ных с проведением специальной военной операции, на-
личия у обучающихся знакомых, родственников –  непо-
средственных участников и ветеранов СВО, большой 
образовательный эффект имело написание обучающи-
мися писем военнослужащим и сотрудникам с установ-
лением обратной связи.

Следующие наблюдения выходят за пределы новых 
учебных дисциплин:
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в-восьмых, воспитательный идеологический контент 
должен присутствовать в каждой учебной дисциплине, 
в каждом организуемом и проводимом общественном 
мероприятии. Но без ненужного чрезмерного пафоса, 
который должен быть естественным, а не лозунгом, эти-
кеткой, плакатным призывом;

в-девятых, каждое воспитательное мероприятие, 
да и любое иное мероприятие, должно проводиться 
в пределах распорядка дня и не «покушаться» на внеу-
рочное и личное время обучающихся и пр.

Подводя итоги необходимо обратить внимание на то, 
что на воспитательную результативность изучения учеб-
ной дисциплины «Основы российского государственно-
сти» во многом проецируются реальные текущие собы-
тия в обществе, регионе, авторитет органов управле-
ния, власти как индивидуальной, так и коллегиальной. 
Слово преподавателя, любой информационный контент, 
не должны расходиться с делом, с реальностью. В про-
тивном случае новый курс может просто превратиться, 
образно говоря, в «барабанную дробь», а, следователь-
но, и не достичь воспитательной цели, обозначенной вы-
ше. Дальнейшей реализации целей учебной дисципли-
ны, наполнению ее образовательным контентом, долж-
ны послужить и майские 2024 г. указы Президента Рос-
сийской Федерации [14, 15].
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THE ACADEMIC DISCIPLINE “FUNDAMENTALS OF 
RUSSIAN STATEHOOD” AND THE FORMATION OF 
THE IMAGE OF RUSSIA AS A VALUE IN THE MINDS OF 
STUDENTS

Shinkevich V. E.
Siberian Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia, Siberian 
Federal University

This article evaluates the first experience of teaching the academic 
discipline “Fundamentals of Russian Statehood” in higher educa-
tional institutions, taking into account the implementation of the main 
normative documents of the Russian Federation aimed at preserv-
ing traditional values, in-depth study of the history of not only Rus-
sia, but also the small homeland of students. The author emphasiz-
es both the importance of a new academic discipline for actualizing 
the value of historical consciousness, and its role and place in the 
formation of students’ conscious attitude to the Fatherland, personal 
responsibility for the fate of Russia.

Keywords: Russia, fatherland, statehood, patriotism, traditional val-
ues.
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В статье обсуждается важность осознания современным об-
ществом взаимосвязи между духовными ценностями и эко-
логической ответственностью, интеграции духовных аспектов 
в социальные практики и экологические движения, что позво-
лит в определенной степени решить наиболее острые социоло-
гические проблемы в духовно- экологической сфере. В центре 
внимания статьи –  интеграция духовно- нравственного и эколо-
гического измерений в духовно- экологическом просвещении 
населения. Авторы статьи считают, что социология духовно- 
экологического просвещения занимается изучением взаимо-
действия человека с природой и окружающей средой, влияния 
духовных и культурных факторов на эти взаимоотношения, 
исследует, как различные социальные институты, культурные 
нормы и религиозные убеждения влияют на отношение чело-
века к природе и экологическое поведение.

Ключевые слова: духовное измерение, экологическое изме-
рение, духовно- экологическое просвещение, социология про-
свещения.

В условиях глобальных изменений климата, исто-
щения ресурсов и ухудшения качества жизни нараста-
ющее внимание к вопросам экологии подчеркивает не-
обходимость интеграции духовных аспектов в социаль-
ные практики и экологические движения. Люди все чаще 
осознают, что экология не является лишь физическим 
состоянием природы, но также включает в себя мораль-
ные и этические компоненты, формирующие индиви-
дуальные и коллективные ценности. Критически важно 
осознавать взаимосвязь между духовными ценностями 
и экологической ответственностью.

Научный интерес к духовно- нравственным аспек-
там развития российского общества за последние 
5 лет возрос. М. М. Бринчук проиллюстрировал в своей 
работе духовную функцию государства как направле-
ние деятельности к духовно- экологической цивилиза-
ции [1, с. 47–57; 2, с. 32–44]. И. В. Фотиевой установлен 
фактор «зеленой экономики» в становлении духовно- 
экологической цивилизации [5, с. 8–19]. А. В. Ивано-
вым и Ю. В. Попковым раскрыт ценностный потенци-
ал молодежи в сибирском контексте в проблематике 
духовно- экологической цивилизационной перспективе 
[3, с. 8–19]. Продолжив свои исследования совместно 
с И. В. Фотиевой, М. Ю. Шишиной, ими изучены глобаль-
ные и региональные аспекты перехода от техногенно- 
потребительской к духовно- экологической цивилиза-
ции [4, с. 81–99].

Социологическая проблема в духовно- экологической 
сфере представляет собой сложный междисциплинар-
ный феномен, требующий комплексного подхода для их 
решения, глубокого анализа взаимосвязей между соци-
альными структурами, культурными ценностями и со-
стоянием окружающей среды, включая духовное воз-
рождение, справедливое распределение ресурсов, за-
щиту прав меньшинств и устойчивое развитие. В связи 
с этим актуальность социологии духовно- нравственной 
сферы не вызывает сомнений, так как социология помо-
гает выявлять социальные механизмы и образы мышле-
ния, которые формируют нашу реакцию на экологиче-
ские вызовы. Объединение знаний и практик может при-
вести к созданию новой парадигмы, где экология рас-
сматривается как неотъемлемая часть духовной жизни 
общества. Переосмысляя принципы взаимодействия 
с окружающей средой, мы можем не только улучшить 
качество жизни, но и восстановить утраченное доверие 
к природе.

В условиях многочисленных вызовов, связанных 
с ухудшением состояния окружающей среды и кризи-
сом духовных ценностей, возникает потребность в про-
светительской работе среди населения, направленной 
на формирование экологической сознательности, ак-
тивной и ответственной позиции человека по отноше-
нию к окружающей среде, что приводит к определению 
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нового научного направления –  социология духовно- 
экологического просвещения.

Социология духовно- экологического просвещения 
представляет собой многогранные исследования взаи-
модействия между культурными, социальными и духов-
ными аспектами экологии. Духовно- экологическое про-
свещение включает в себя две важные составляющие:

1) духовно- нравственное просвещение –  это процесс 
поиска смысла жизни, глубокого понимания своей внут-
ренней природы и связи с высшими ценностями;

2) экологическое просвещение –  осознание челове-
ком своей ответственности перед окружающей средой 
и стремлении к ее сохранению и улучшению.

Духовное измерение экологического просвещения 
заключается в поиске гармонии и согласия с самим со-
бой, с окружающими нас людьми и с природой. Духовное 
в экологическом пробуждает внутреннюю мудрость, про-
никает в глубинные ценности, помогает понять человеку 
его место в мире и взаимодействие с природой. Эко-
логическое измерение духовного просвещения направ-
лено на повышение экологической грамотности людей 
и формирование их ответственного отношения к окру-
жающей среде. Экологическое в духовном помогает че-
ловеку осознать, что его действия имеют последствия 
для природы и задача человечества –  сохранить баланс 
в экосистеме Земли.

Интеграция духовно- нравственного и экологического 
измерений в просвещении отражает важность взаимос-
вязи между человеком и природой, между обществом 
и окружающей средой и способствует укреплению и раз-
витию общественных ценностей. Углубленное понима-
ние нравственных и экологических вопросов приводит 
к осознанию, что духовное благополучие и благополу-
чие планеты являются взаимосвязанными и взаимоза-
висимыми.

В нашем представлении, духовно- экологическое 
просвещение –  это процесс распространения знаний 
о духовной культуре, духовного опыта, формирование 
умений и навыков в духовной сфере жизни, традици-
онных российских духовно- нравственных ценностей, 
идеалов и установок в целях духовно- нравственного 
развития человека, удовлетворения его духовно- 
образовательных потребностей и интересов в условиях 
эколого- ориентированной деятельности. Иными слова-
ми, это расширение осознанности и глубокого понима-
ния взаимосвязи людей с окружающей природой.

Целью духовно- экологического просвещения явля-
ется не только повышение осведомленности о пробле-
мах природы, но и стимулирование личностного роста 
и привнесение положительных изменений в мировоззре-
ние людей, осознание взаимосвязи с окружающей сре-
дой, принятие ответственности за будущее поколения.

Выделим задачи социологии духовно- экологического 
просвещения и опишем их содержание.

1. Повышение осознанности и понимания взаимосвя-
зи между духовностью и экологией.

2. Развитие экологической этики и морали.
3. Поддержка и развитие экологических и духовных 

организаций, и инициатив.
4. Исследование и распространение научного знания 

о взаимосвязи духовности и экологии.
Социология духовно- экологического просвещения 

как отрасль социологии изучает духовно- экологическое 
просвещение как социальный институт, его функции 
в обществе и взаимосвязь с другими социальными ин-
ститутами.

В перспективных теоретических и практических со-
циологических исследованиях духовно- экологического 
просвещения важно учитывать, как социокультурные 

контексты влияют на восприятие экологии. Разработка 
устойчивых моделей взаимодействия человека с при-
родой требует переосмысления духовных основ обще-
ства. Общество, ориентированное на гармонию и це-
лостность, может способствовать созданию новых форм 
отношений с окружающей средой, что, в свою очередь, 
приведет к более ответственной экологической практи-
ке. Соединение социологии и экологии через призму ду-
ховности может стать ключом к формированию устой-
чивого будущего, в котором социальные ценности будут 
служить средством защиты природы и преобразования 
общества.

Таким образом, социология духовно- экологического 
просвещения становится инструментом для формиро-
вания новой парадигмы, где гармония с природой рас-
сматривается как основополагающий принцип жизне-
деятельности общества, а духовные практики служат 
не только источником вдохновения, но и реальной осно-
вой для ответственного отношения к окружающему ми-
ру. Духовно- экологическое просвещение играет важную 
роль в долгосрочном сохранении планеты и обеспечении 
нашего благополучия.
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The article discusses the importance of modern society’s aware-
ness of the relationship between spiritual values and environmental 
responsibility, the integration of spiritual aspects into social prac-
tices and environmental movements, which will allow, to a certain 
extent, to solve the most acute sociological problems in the spiritual- 
environmental sphere. The focus of the article is the integration of 
spiritual- moral and ecological dimensions in the spiritual- ecological 
enlightenment of the population. The authors of the article believe 
that the sociology of spiritual- ecological enlightenment deals with 
the study of human interaction with nature and the environment, the 
influence of spiritual and cultural factors on these relationships, in-
vestigates how various social institutions, cultural norms and reli-
gious beliefs influence human attitudes to nature and ecological be-
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В статье рассмотрены особенности философии даосизма 
в качестве одного из трех религиозных учений Китая в их 
транслировании через воображение художников в картинах 
и отображении в литературных произведениях. Определив 
суть даосизма как достижение гармонии, автором выявлены 
основные постулаты этого философского учения, эстетиче-
ские каноны и определены его особенности. Исследована 
роль и значение символов, таких как: гора, водопад, вода, ива, 
сосна, бамбук, орхидея, слива, хризантема, дракон, феникс, 
тигр, жираф, черепаха. Рассмотрена взаимосвязь даосизма 
и каллиграфии. С помощью анализа пейзажных произведений 
раскрыт основной смысл философии «дао», принципы живо-
писных традиций художественных школ Китая. Определено от-
ражение этого философского направления в мифах, сказках, 
притчах и новеллах. В статье выделены отличительные чер-
ты даосизма, отраженные в художественных произведениях 
в сравнении с европейской культурой, а также показаны сим-
волизм и духовность как главные составляющие человеческой 
жизни.

Ключевые слова: даосизм, религия, философия, эстетика, 
пейзаж, каллиграфия, притча.

Даосизм –  одно из трех религиозных учений, на ко-
торых базируется культура Китая. В отличие от других 
религий даосизм дает возможность мыслить, восприни-
мать красоту и делиться ей при помощи искусства и ли-
тературы.

В основе философии даосизма –  путь достижения 
гармонии. Дао –  это путь человеческой души, за обла-
дание которой ведут борьбу светлые и темные силы. Да-
осизм –  неотъемлимая часть духовной культуры Китая, 
его «основоположники Лао-цзы и Чжуан-цзы отнесли 
Дао (Путь) к высшей истине» [4, с. 48].

Китайский исследователь В.Цзянь считает, что даос-
ская философия базируется на следующих постулатах, 
положенных в обоснование китайской культуры:
– всеобщность;
– первозданность;
– совершенствование.

Под первым понимается как бесконечность мира, так 
и человека, он рождается, уходит в небытие и снова по-
является на свет. Под вторым –  вечное существование 
Дао, а под третьим –  «человек следует законам земли, 
земля –  законам неба. Небо –  законам Дао, а Дао следу-
ет самому себе» [2, с. 13]. Совершенствование, по мыс-
ли китайских мудрецов, это взаимоотношения филосо-
фии и одного из ее направлений –  эстетики.

Понимание красивого и возвышенного определило 
свои эстетические каноны, среди них: одухотворенность, 
гармония и структурность.

Философия даосизма –  это философия жизни и осо-
бый социальный институт, влияющий на китайское ис-
кусство и литературу. Ее особенность в едином воспри-
ятии человека и природы наглядным образом вопло-
тилась в произведениях изобразительного искусства. 
В картинах художников отражается мир, который суще-
ствует вокруг людей. Философия даосизма, воплощен-
ная в живописи настраивает человека на понимание рит-
мов природы.

Даосская литература отличается таким богатством 
и разнообразием, что ученые, естественно, стремят-
ся найти символические способы выражения, которые 
служили бы объединяющими элементами в ее истори-
ческом многообразии. Самым главным в даосизме счи-
тается образ ребенка. Другие знаковые образы –  горы, 
которые олицетворяют собой встречу земли и неба. Дао-
сизм, как одна из составляющих традиционного культур-
ного наследия, является сложной составляющей духов-
ной культуры современного общества Китая[1, с. 1264].

Даосизм всегда был основой, фундаментом китай-
ской культуры, обеспечивая преемственность между 
элитарной философией Дао и верованиями простых 
людей.

Мир даосизма полон символов и иллюзий. Даосское 
знание воспринимает природу как «нечто «смутное, 
расплывчатое» и «смутно неопределимое», как сплош-
ную тьму и в то же время в ослепляющее сияние» [8, 
с. 17–25], в тоже время подчеркивает необходимость 
сближения с природой, объединения с ней в единое 
целое. Дао по праву можно назвать квинтэссенцией 
философии традиционного Китая. Как правильно от-
мечает А. А. Алепко «как христианство и эллинистиче-
ское искусство сформировали европейское искусство, 
в Китае особая доктрина даосизма создала культурный 
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климат, в котором развивалась китайская живопись» 
[1, с. 1266].

В изобразительном искусстве философия Дао пред-
ставлена в основном в пейзажах, в них «роль «хозяина» 
обычно принадлежит горе, а роль «гостей» отводится 
ручьям, деревьям и людям» [6]. Одухотворенность при-
роды –  одна из характерных черт китайской живописи, 
развивающейся под влиянием философии «дао».

Именно в Китае живопись приближена к каллигра-
фии. Эта схожесть проявляется в использовании од-
них и тех же материалов и инструментов (кисть, бумага 
и чернила) и линейного способа письма. Высокохудоже-
ственные произведения в Китае создаются на основе 
самых простых линий, которые, по мнению китайцев, 
являются следом непрерывности пробужденного духа. 
В изгибе стволов и ветвей деревьев отражается жиз-
ненная сила растительного мира. Композиция китайских 
пейзажей очень близка к иероглифам. Изображая го-
ры и воду, художники пытались донести философский 
смысл, который заключается в сочетании восходящего 
света Неба и нисходящей тьмы Земли.

Горы воспринимались как некая тайна, так как их 
вершины уходили в небо, а, значит они были с ним свя-
заны. В философии даосизма всегда имеют место про-
тивоположности: «присутствие и отсутствие порождают 
друг друга, сложное и простое создают друг друга, дол-
гое и короткое сдерживают друг друга и высокое и низ-
кое обращаются друг к другу» [7].

Каждая деталь при изображении пейзажа основана 
на предварительном и подробном изучение его свой ств. 
Пытаясь придать декоративный эффект произведения, 
в нем четко прослеживается ограниченность формы 
и бесконечность содержания, перспективность видения 
художника, лаконичность и предельная четкость компо-
зиции. Перспективность и реалистичность изображения, 
с одновременной простотой и строгостью эти черты, ха-
рактеризуют китайскую живопись, наполненную глубо-
кими философскими идеями.

Живописные традиции художественных школ Китая 
базируются на принципах:
– гармония и символизм;
– дуализм мира, воплощенный в Небе и Земле.

В картинах, связанные со сменой времен года пыта-
лись запечатлеть особенно таинственные моменты: со-
единение Неба и Земли, проникновение света во тьму. 
Белый цвет ассоциировался с первозданностью и чисто-
той. Следовательно «зимний, заснеженный пейзаж счи-
тался лучшей формой выражения сути бытия» [5].

В целом, природа воспринималась как место, где 
можно пережить смутные времена. В своих картинах 
живописцы стремились передать то лирическое состо-
яние души, которое возникает у человека от общения 
с природой, когда он стремится постигнуть ее тайны. 
Огромные горы и мелкие фигуры людей отражали ос-
новной смысл даосской философии, человек ничтожен 
по сравнению с первопричиной мира Дао. Вселенная 
велика, а человек полностью подчинен природным си-
лам.

Глядя на величественные пейзажи, человек дол-
жен понять свою малую роль в масштабах Вселенной, 
но в то же время восхищаться величием и красотой сво-
ей страны.

В этом философском видении соотношения человека 
и Вселенной и проявлялось главное отличие представ-
лений о китайской культуре от европейской, в которой 
именно человек выступает преобразователем окружа-
ющего его мира.

Второе направление отражения на полотнах худож-
ников природы это жанровые композиции «цветы и пти-

цы». Это изображения птиц, порхающих в воздухе или 
сидящих на дереве.

Влияние идей даосизма четко прослеживается в кар-
тинах известных пейзажистов: Ли Чэн (919–967), Го 
Си (1020–1090), Ми Фэй (1051–1107), Ни Цзань (1301–
1374).

Для китайских художников пейзаж –  это часть про-
странства, в которой индивид растворяется при его со-
зерцании, так как его ум не в силах постичь красоту и ве-
личие природных явлений и стихий.

Китайский пейзаж соединяет в себе реальность 
и фантастичность, возникающие при его созерцании 
чувства приводят в состояние душевного покоя. Худож-
ники, вдохновляясь природой, помогали зрителю оце-
нить возвышенность, глубину и поэтичность своего про-
изведения.

Очень часто на картинах отражались вода, почитае-
мая в Китае как «нектар богов», водопад –  как символ 
встречи Неба и Земли, облака назывались Небесные го-
ры. Второй обязательный элемент картин –  это камень, 
который, по мнению китайцев являлся «основой приро-
ды! Особую роль в даосской философии играет культ 
дерева.

Ива воспринималась в качестве символа красоты 
и элегантности, она ассоциировалась с весной и жен-
ской добротой. Сосна считалось отражением сдержан-
ности и стойкости, ее также называли символом долго-
летия и семейного постоянства.

Среди цветов выделяли «четверку благородных», ку-
да входили: орхидея, бамбук, слива и хризантема. Свои 
эмоции художники отражали при рисунках цветов, ра-
достное состояние –  рисую орхидею, злое –  выражали 
при помощи изображения бамбука. Орхидею отождест-
вляли с красотой глаз душевно прекрасной предста-
вительницы, считалось, что рисунок орхидеи отражает 
коварство злых сил и несет удачу в бизнесе. Бамбук –  
символ стойкости и жизненной силы. Зимняя слива рас-
пускалась во время снегопада. Ее цветок наперекор мо-
розам символизировал стойкость и жизнеспособность, 
соединение ян (небесное начало) и инь (земное начало). 
Ветви сливы расположены в 4 направлениях, которые 
олицетворяют 4 времени года и соответствуют 6 уров-
ням «Книги перемен».

Хризантема воспринималась как символ возвышен-
ного одиночества или почтенной зрелости, и в тоже вре-
мя олицетворяла осень, мудрость и счастье. Она броса-
ла вызов наступающей зиме.

В живописи также были популярны дракон и феникс, 
которые ассоциировались в качестве символов импера-
торской власти. В качестве защитника от злых духов вы-
ступал тигр, символом долголетия считались журавль 
и черепаха. Аллегория окружающего мира и его интер-
претация в живописи стали неотъемлемой частью отра-
жения даосской философии в изобразительном искус-
стве. Символы даосской философии обусловили «наци-
ональную самоидентификацию и отразили через живо-
пись национальную картину мира» [2, c. 18].

Одновременно она находила свое отражение в лите-
ратурных произведениях, например в стихотворениях. 
Китайские художники обогащали смысл своих живопис-
ных работ поэтическими строками, что создавало новые 
образы и пробуждало воображение зрителя. Каллигра-
фические надписи, объясняли смысл того, что нарисо-
вано на картине и поясняли, а что собственно хотел по-
казать своим произведением художник. Язык символов, 
которыми пользовались китайские художники не всегда 
можно сразу понять и правильно интерпретировать.

К основным текстам даосской литературы относят-
ся трактаты «Дао Дэ Цзин», «Чжуан-цзы» и «Лиэ-цзы».
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Философия даосизма нашла свое отражения в ми-

фах, сказках, притчах, в центре которых образ положи-
тельного героя, борющегося со злом и одерживающего 
победу благодаря совершенству своей души. Позже по-
явились новеллы, наполненные глубоким философским 
смыслом. В средневековье даосская философия оказы-
вает влияние на светскую литературу.

По мнению Н. М. Галкиной такое влияние на литера-
туру выражалось в двух аспектах:
– «как консерватор и популяризатор древних верова-

ний и мифологий, придавшее им новое содержание 
и универсальный характер» [3, c. 61];

– появление особой модели восприятия дикой приро-
ды, нашедшей свое отражение в художественных 
произведениях.
Сравнивая китайскую и западную живопись, 

А. А. Алепко отмечает, что она «отличалась совершен-
ством художественной чистоты, в отличие от антагони-
стической двой ственности духа и материи» [1, c. 1274] 
произведений искусства.

Художники, более тонко ощущающие красоту, пыта-
лись воплотить ее в образы, например, пейзажи, и поэ-
тически дополнить его с помощью стихотворных форм.

Все жанры китайского искусства несли в себе ответ 
на вопросы о соотношении внешнего и внутреннего ми-
ра человека, демонстрировали идеи нравственных на-
чал и идею совершенствования человеческой природы. 
Все, что китайские художники отражали на своих полот-
нах, несло в себе глубокий символический смысл и ду-
ховность как главную составляющую человеческой жиз-
ни.
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CONCEPTS OF TAOIST PHILOSOPHY IN CHINESE 
PAINTING AND LITERATURE

Wang Lin
Heilongjiang University

The article examines the features of the philosophy of Taoism as 
one of the three religious teachings of China in their translation 
through the imagination of artists in paintings and display in literary 
works. Having defined the essence of Taoism as the achievement of 
harmony, the author identifies the main postulates of this philosoph-
ical doctrine, aesthetic canons and defines its features. The role 
and meaning of symbols such as: mountain, waterfall, water, wil-
low, pine, bamboo, orchid, plum, chrysanthemum, dragon, phoenix, 
tiger, giraffe, turtle are investigated. The interrelation of Taoism and 
calligraphy is considered. With the help of the analysis of landscape 
works, the main meaning of the philosophy of “tao”, the principles of 
the pictorial traditions of the art schools of China are revealed. The 
reflection of this philosophical trend in myths, fairy tales, parables 
and short stories is determined. The article highlights the distinctive 
features of Taoism reflected in works of art in comparison with Euro-
pean culture, and also shows symbolism and spirituality as the main 
components of human life.

Keywords: Taoism, religion, philosophy, aesthetics, landscape, cal-
ligraphy, parable.
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Социальность как полисубъектный ансамбль
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Понятие полисубъектности не является возвратом к старым 
схемам «личность и общество», «личность и среда». Общество 
и среда раскрываются как взаимодействие и сплав субъектов 
и их самореализации. В разных масштабах они реализуют 
подвижность социальных форм и их переплетения с деятель-
ностью субъектов. Динамика социальности преобразует про-
странственные зависимости во временные, а временные 
в пространственные. Кооперация обнаруживается как распре-
деленность субъектов по разным потокам совокупной деятель-
ности.
Расширенное воспроизводство социальности обнаружива-
ет форму хронотопа. Он меняет свои границы в зависимости 
от интенсивности и характера взаимосвязанной и разделенной 
деятельности субъектов.
Ансамбль полисубъектности показывает, что эти потоки связа-
ны не столько совместностью, сколько согласованностью ре-
зультатов. Отображение этой динамики сопряжено с больши-
ми трудностями. Главным препятствием является разделение 
труда между дисциплинами социально- гуманитарного знания. 
Преодоление его предполагает переосмысление исторических 
и методологических оснований этих дисциплин. Аналогичная 
задача возникает и перед философией. Чтобы отразить дина-
мику полисубъектности ей предстоит произвести существен-
ную корректировку её традиционных онтологических, логиче-
ских и гносеологических форм.

Ключевые слова: полисубъектность, ансамбль, многомер-
ность социальности, кооперация, инструменты и средства де-
ятельности, социальное воспроизводство, динамика полисубъ-
ектности, влияние полисубъектности на традиции философии.

В предварительном анализе этой темы [1], [2], [3], 
было показано, что субъектность оформляется во вза-
имодействиях индивида с другими субъектами, а вза-
имодействие не ограничивается прямыми контактами, 
но распространяется в сфере косвенных отношений, 
более того может осуществляться во времени Каза-
лось бы, мы приближаемся к традиционным формулам 
зависимости индивида от среды, личности от общества. 
Вроде бы круг замкнулся. На деле всё не так. Общество 
и среда как внешние для акторов формы отходят на вто-
рой план. Их внешность по отношению к акторам ока-
зывается под вопросом. Более того, сама методология 
определения акторов по внешним социальным рамкам 
перестает работать.

Привычные приемы сведения индивидов к твёрдым 
социальным формам далее не работают. Многомер-
ность самих акторов ставит под сомнение твердость, 
устойчивость, крепость самих социальных форм, по-
скольку их бытие подтверждается взаимодействиями 
субъектов и их самореализацией. Под сомнением ока-
зывается и натуралистическое, физическое представ-
ление о жесткости социальной формы.

Понимание этого вынуждает нас изменить обычное 
представление о четырёхмерности пространства (дли-
ны, ширины, высоты) и времени, на представление четы-
рёхмерного хронотопа, где связаны настоящее, прошлое 
и будущее и пространство как четвёртое измерение вре-
мени. Так социальность раскрывается как многомерный 
объём.

Это представление социального процесса не может 
быть развито с опорой на понятия совместности, струк-
туры, поля, прежде всего потому, что они в основе своей 
содержат пространственные, физикалистские и натура-
листические прототипы.

Итак, начнём с апофатических, т.е. отрицательных 
определений. Социальность не есть совместность (по-
скольку она предполагает разделенность индивидов). 
Социальность не есть структура (поскольку она порож-
дает структуры в деятельности субъектов). Социаль-
ность не есть поле (поскольку она есть многомерный 
объём, воспроизводимый деятельностью людей в раз-
делённом хронотопе).

Для дальнейшего изложения нам необходим термин, 
отвлечённый от натуралистических коннотаций, но при-
ближающий нас к процессуальному толкованию. На эту 
роль привлекается термин ансамбль. Он выделяется 
из совокупности родственных терминов «совместность, 
структура, поле» прежде всего относительной независи-
мостью от закрепления за определенным местом, набо-
ром функций и средств реализации.

Используем музыкальные аналогии. Что превраща-
ет оркестр в ансамбль?.. В оркестре –  разные исполни-
тели, разные группы, соответственно, разные инстру-
менты. Они не играют в унисон. По ходу пьесы у разных 
партий различные акценты, паузы и повторы; они могут 
контрастировать, исчезать и появляться. Их согласован-
ность реализуется через их различия. В идеале такой 
оркестр –  это ансамбль солистов, к чему, собственно, 
и приходят музыкальные коллективы мирового уровня.

Социальность тоже является ансамблем субъек-
тов, связанных и разделенных, собирающихся в группы 
и распадающихся, использующих разнообразные ин-
струменты и меняющим их.
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В экономической науке сформировались понятия 

простой и сложной кооперации. Простая кооперация 
предполагает скопление людей в одном месте и чем 
больше их, тем выше ожидаемый эффект их совмест-
ной работы.

Сложная кооперация, которую люди усовершенству-
ют с древнейших времен, предусматривает распределе-
ние операций между разными людьми для достижения 
конечного суммарного эффекта. Так осуществляется пе-
реход от коллективной охоты к индивидуальной, разде-
ление труда между разными видами деятельности. При-
чем это разделение стимулирует создание инструментов 
и средств, орудий и станков, освоение новых энергий 
и, наконец, разработку средств коммуникации между 
субъектами, не находящимися в прямом контакте.

В этой версии сложность перестает быть арифмети-
ческим сложением сил и средств, а превращается в ум-
ножение разных социальных величин, дающим в резуль-
татах дополнительные эффекты. Причем они не разме-
щаются в фиксированном пространстве, а перемещают-
ся от субъекта к субъекту и вовлекают субъектов в поток 
расширенного обмена, где сами субъекты раскрывают 
и модифицируют свои силы. От распределенности в про-
странстве деятельность людей переходит к распреде-
ленности во времени. Так порядок последовательности 
становится важнее порядка совместности.

Так постепенно мы переходим от трактовки социаль-
ности как пространственной формы к трактовке её как 
формы временной.

Проблема в том, что классическая наука и классиче-
ская философия в основном представляла время в фор-
мах пространства. В результате время проходило фоном, 
а на феноменологическом и практическом уровнях оно 
раскрывалось с помощью пространственных средств.

Конечно, в классической немецкой философии раз-
вивалась идея деятельности как процесса. В политэко-
номии идея времени тоже оказалась значимой. Но это 
по сути было количественное время, представленное 
пространственными величинами и их метрикой. Полу-
чалось, что философия говорила о социальности как 
процессе, а наука и практика предлагали наглядные 
пособия для представления и понимания этого процес-
са. Были метафизические абстракции и метафоры. Вот 
и культивировались метафоры бытия как реки, творче-
ской эволюции, жизненного порыва.

Гераклитова формула «В воду одной реки нельзя вой-
ти дважды» настораживает и притягивает, ибо она при-
годна ко множеству ситуаций. Если мы говорим о про-
цессе социальности, она настораживает по нескольким 
причинам. Социальность –  не одна же и таже река. Это 
разные состояния потока, это разные его составы и ком-
поненты. Нам не откуда входить в эту реку; мы не смо-
трим на неё с берега, ибо у неё нет берегов, точнее: она 
сама создаёт и меняет их, и мы к этому причастны.

Этот поток многоструйный, многоразличный и мно-
гозначный. Его составляющие обладают собственной 
динамикой, энергетикой и направленностью. Их со-сто-
яние может быть случайным, а их взаимодействия и пе-
ресечения могут порождать эффекты, превосходящие 
их простую сумму

Формы этого потока вполне рукотворны, но они по-
стоянно приобретают различный вид. То они сближают-
ся в общем русле, то они создают квазиприродные пре-
пятствия и границы, то они распредмечивают их и рас-
крывают новые пространства и возможности. Логика 
этого потока не линейна, ибо зависит от конфигурации 
субъектных взаимодействий, их интенсивности и поряд-
ка. Пространственные метафоры совместности, струк-
туры, поля находятся внутри этой логики; это –  логика 

не ограничений, рамок и пределов, это –  логика флукту-
ации социального пространства и социального времени. 
И эта логика небессубъектна.

Система потока социальности образуется из сочета-
ния разных ступеней и русл движения, разнообразных 
действий и со-стояний. Пространственность связей со-
вместности временна. Сложность все менее определя-
ется их суммой и все более детерминирована их дли-
тельностью, взаимопереходами и трансформациями.

Использование понятия ансамбля применимо к ха-
рактеристике этого социального потока, потому что оно 
подчеркивает неоднородность, неоднообразие, разно-
характерность участвующих в нем сил. Пользуясь му-
зыкальным языком, можно сказать, оно противополага-
ется форме унисона, оно фокусирует внимание на свя-
зи несовпадающих действий, акцентов, пауз, вариаций.. 
Каждый субъект в своих прямых и косвенных взаимо-
действиях, в своей встроенности в социальный хронотоп 
изначально многозначен. Динамика субъектных взаимо-
действий зависит не от самих субъектов. Она во многом 
определяется набором инструментов и средств, которые 
они создают. Другой вопрос: насколько им они доступны, 
как субъекты их используют и для чего.

Историки давно определили значение возрастаю-
щей массы инструментов и средств. Они же показыва-
ют, что нет прямой корреляции этого возрастания и раз-
вития интенсивности внутренней динамики субъектов. 
Но продуктивность инструментов влияет на формы вза-
имодействия людей. С появлением лука и стрел исчез-
ли коллективные формы охоты, с появлением парового 
двигатели появились фабрики и заводы, с появлением 
авиации сократились наземные способы передвижения.

Далее возникает проблема освоения субъектами 
этих средств. Понятно, что зачастую осваивать их прихо-
дится не тем субъектам, которые их создают. Возникает 
следующая проблема –  проблема соразмерности каче-
ства субъектов и качества средств и инструментов, по-
падающих в их распоряжение. Решение этой проблемы 
находится не на стороне средств. Стало быть, опять воз-
никает вопрос о со-ставе и качестве субъектов. Исход их 
встречи зависит от уровня подготовленности субъектов. 
В одних случаях эта встреча окажется незамеченной, 
в других она станет полезной, в-третьих она может обер-
нуться трагедией.

В музыкальной практике заметен переход от боль-
ших академических оркестров к небольшим ансамблям. 
В них часто важную роль играют синтезаторы. Их зву-
чание не уступает исполнению десятков оркестрантов.

Работа андронного коллайдера свидетельствует, что 
нет физических и технических границ для создания та-
кого инструмента и средства, которое будет вырабаты-
вать любые виды энергии. Это –  дело времени. Вопрос –  
в другом: кто будет этим средством управлять, как и для 
чего?.. Вопрос «Кто» возвращает нас к теме субъектно-
сти: все, или группа, или один?.. Практика постиндустри-
ализма подсказывает, что комбинированными и много-
размерными комплексами могут управлять только ан-
самбли, разнообразно подготовленных высококвали-
фицированных субъектов… А что делают остальные. Их 
выбор: либо оставаться на «низовом уровне», либо ра-
ботать над своими способностями и силами и выводить 
таким образом себя на уровень овладения более совер-
шенными средствами. Но тогда возможен и следующий 
шаг; они обретают потенциал для создания собственных 
средств деятельности и обмена. С этой продукцией они 
включаются в общую карту взаимодействующих резуль-
татов человеческих усилий и неизбежно меняют формы 
течения социального процесса.
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Многомерный социальный процесс формируется пе-
реплетением различных субъектных действий и контак-
тов. Все они детерминируют и его течение и изменчи-
вость этого течения. Но различные субъектные усилия 
неравнозначны. Ансамблевость этого процесса остаётся 
условностью по причине того, что разные потоки не со-
впадают и противоречат друг другу. Их согласование 
становится большой проблемой, порождающей массу 
конфликтов. Их разрешение становится условием со-
хранения динамики социальности.

Прежде условия социального бытия описывались 
со ссылкой на природные ресурсы и ограничения. Те-
перь наступает эпоха, когда условия социального про-
цесса, возникают и обнаруживаются в тех ресурсах 
и границах, которые продуцируются в нём самом. Энер-
гия субъектных взаимодействий побуждает к обновле-
нию ресурсов, но снова возникает проблема уравнове-
шивания различных вкладов.

Динамика социального процесса носит волновой ха-
рактер, и каждая следующая волна возникает за греб-
нем предыдущей так, что логика расширенного соци-
ального воспроизводства сталкивается с логикой закре-
пленных социальных форм.

Неравновесность социального процесса остаётся од-
ной из его главных черт. Она в принципе не допуска-
ет равновесия и ставит последнее в ранг важнейших, 
но недостижимых пока целей. Равновесность социаль-
ного процесса –  это не состояние его, а работа поли-
субъектного ансамбля, где выравниваются не качества 
субъектов, а возможности используемых и создаваемых 
ими инструментов и средств.

Со-стояние полисубъектного процесса во многом за-
висит от характера и степени его понимания. Главная за-
дача –  в том, чтобы описать средства и инструменты его 
отображения как комплекс, входящий в состав ансам-
бля полисубъектности. Позиция вненаходимости по от-
ношению к социальности не позволяет значительной ча-
сти обществознания определиться в самообосновании 
на полисубъектной «платформе». Оно само воспроиз-
водится по полисубъектному принципу и это неизбежно 
производит сдвиги и трансформации в его онтологии, 
логике и гносеологии.

Полисубъектная онтология постоянно сталкивается 
с барьерами логического описания Логика прямых зави-
симостей не справляется с ситуациями, когда субъекты 
деятельности и их предметы меняются позициями. За-
труднительным для неё оказывается и фиксация поло-
жения субъекта, обусловленного сразу несколькими свя-
зями. Нужна другая логика, способная удерживать и ото-
бражать неодномерный характер субъектных взаимо-
действий. Линейная логика элементарна в том смысле, 
что она фиксирует элемент мышления или исследова-
ния, описывающий «двушаговое» движение от частного 
к общему, от конкретного к абстрактному, от следствия 
к причине. На нём основан классический детерминизм, 
который и упирается в динамику системных взаимос-
вязей. На нём же крепится и классический редукцио-
низм, выдвигающий на первый план процедуру сведения 
единичного к общему, индивидуального к социальному, 
вторичного к первичному. Это своего рода логическая 
провокация, когда исследование подменяется объясне-
нием, построенным на отсылке к общему, фиксирован-
ному, известному.

Онтология полисубъектной социальности стимули-
руется волновой природой ансамбля. Её отличительной 
от классической логики чертой оказывается её зависи-
мость от качеств деятельности субъектов, ибо они мо-
гут влиять на метрику процесса и его наполнение. Эта 
логика меняет отношение и к процессу познания. Пара 

«субъект –  объект» становится частным случаем поли-
субъектного процесса.. Знание как отображение стано-
вится распределенным. Образы, картины и схемы, кото-
рые гносеолог вырабатывает, соседствуют с образами, 
используемыми людьми в ежедневной деятельности.

Отображения, находящиеся в работе гносеолога, ма-
ло напоминают те, что рассматривались в теориях по-
знания классики. Это по большей части не ощущения, 
не восприятия и не представления, а конструкции, воз-
никающие в ходе синтезирования научны исследований 
В своей динамике они соприкасаются, пересекаются, 
взаимно уничтожаются, и роль гносеолога заключается 
в выстраивании их в стройную картину, учитывая, что 
это –  не плоскость, а некий поток образов, продуциру-
емых людьми. Это не картинная живопись, а кинемато-
графический монтаж, в котором кадры не только стал-
киваются, но и поясняют друг друга. Знание всё более 
открывает свою методологическую зависимость. Факты 
обнаруживают свою зависимость от актов, а проверка 
или перепроверка фактов порождает комплекс субъект-
ных взаимодействий.

Возникает ряд общефилософских вопросов. Вопрос 
первый: а какова –  современная философия?.. Выра-
жение такое есть, а понятия нет… Формы разнообраз-
ны и малосогласуемы друг с другом. Вопрос второй: 
а как современная философия взаимодействует с об-
ществом?.. Напрямую –  никак. Она влияет на общество 
через образование, политические дискуссии, и отчасти 
через науку. Вопрос третий: а как философия контакти-
рует с современным обществознанием?.. В очерке про-
цесса полисубъектности мы постоянно отмечали, что 
на пути его постоянно возникают барьеры; при конкрет-
ном рассмотрении выясняется, что они создаются самим 
потоком социальности и закрепляются совокупностями 
инструментов и средств.

По какому лекалу это происходит?.. Форма просма-
тривается в разграничениии деятельности по принципу 
взаимоисключающей дополнительности. Он реализо-
вался в разделении социальных наук и гуманитарно-
го знания, до этого в разделении наук о природе и на-
ук о культуре (о духе).. Деятельность познания, по сути, 
предполагала субъектность, но она была скрыта тради-
ционными философскими, представлениями. Сами они 
тоже оказывались под подозрениями. Двусмысленность 
философии обнаруживалась в том, что она опиралась 
на два разных базиса: на метафизику с её абстракция-
ми бытия и познания и на классическую науку, фунди-
руемую на процедурах классической механики. Установ-
ка философии на единство знания столкнулась с ею же 
произведенным методологическим дуализмом. Форми-
рующиеся общественные науки унаследовали методо-
логические пороки классики. Но их не интересовали аб-
страктные субъекты философии. Они были заняты во-
просами организации массы людей, обеспечивающей 
возрастающее индустриальное производство. Экономи-
ческая наука рассматривала способы сведения людей 
к обороту вещей. Социология изучала формы коорди-
нации индивидов. На долю психологии остались сами 
индивиды с их ресурсами и потенциалами. Дисциплины 
обществознания, едва появившись, оказались разделе-
ны и долгое время держались границ, созданных их соб-
ственным появлением. Философия не могла ничего по-
делать с этой предметно- методологической ситуацией. 
В результате она встала в ряд дисциплин обществозна-
ния и утратила свою привилегированную позицию.

В первой четверти двадцатого столетия восторже-
ствовал методологический плюрализм в отображении 
бытия людей и наметился тупик в исследования соци-
ального процесса. Выход из этого тупика был подсказан 
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не философией, а самой практикой социального воспро-
изводства. Индустриальная машина была неповоротли-
вой. Чтобы её перезапустить нужны были человеческие 
ресурсы. Но не те, что обеспечивали прирост вещного 
богатства, а те, что могли бы эффективно использовать 
инструменты и средства. Соответственно, требовались 
вложения капитала не в машины и стены, а в формиро-
вание работников как субъектов, обеспечивающих каче-
ственную деятельность.

Этот запрос довольно быстро воздействовал на ра-
боту обществознания. В фокусе его внимания оказа-
лись не предметно- методологические распри, а иссле-
дования ситуаций, где субъекты максимально проявля-
ли свою продуктивность. Далее уже не имело значения, 
делалось это с психологической, социологической или 
экономической точки зрения. Вопрос об использова-
нии инструментов и средств перестал быть предметно- 
методологическим и всецело перешел в ведение самих 
субъектов. Разделение труда осталось, но оно переста-
ло быть проблемой для людей и их познания.

Выяснилось, что процесс социального бытия можно 
отображать и осмысливать без оглядки на разделение 
труда. Возникло представление о том, что философия 
может быть и есть воззрение на человеческий мир, ко-
торое преодолевает дисциплинарные границы. Была 
накоплена совокупность вопросов, связанных с разде-
лением труда, которые нельзя просто отбросить. Фило-
софия сама оказалась в матрице тех границ и их пе-
реплетов, которые она, прямо или косвенно, создава-
ла два последних столетий. Чтобы преобразовать ны-
нешнюю возможность во внятную картину ей предсто-
ит произвести историко- методологический анализ воз-
никновения предметных барьеров, в создании коих она 
сама участвовала. В настоящее время немного фило-
софов[4],[5],[6] и школ, готовых к этой тяжелой работе. 
Главная трудность обнаруживается в том, что сама фи-
лософия глубоко поражена недугом разделения на ин-
ституты, факультеты и кафедры, для которых такая ра-
бота в лучшем случае безразлична.

Если такая работа будет произведена, возникнет сле-
дующая. Появляются вопросы переосмысления тради-
ционных философских дисциплин. Онтологию, логику 
и гносеологию ожидает встреча с ансамблем социаль-
ного процесса. Их конфигурации обретут смысл в зави-
симости от их субъектного наполнения.
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SOCIALITY AS A POLYSUBJECT ENSEMBLE

Kemerov V. E.
Ural Federal University

The concept of polysubjectivity is not a return to the old schemes 
of “personality and society”, “personality and environment”. Socie-
ty and the environment are revealed as an interaction and fusion of 
subjects and their self-realization. On different scales, they realize 
the mobility of social forms and their intertwining with the activities 
of subjects. The dynamics of sociality transforms spatial dependen-
cies into temporal ones, and temporal ones into spatial ones. Co-
operation is revealed as the distribution of subjects across different 
streams of aggregate activity. The extended reproduction of soci-
ality reveals the form of the chronotope. It changes its boundaries 
depending on the intensity and nature of the interconnected and 
divided activities of the subjects. The ensemble of polysubjectivity 
shows that these flows are connected not so much by compatibility 
as by consistency of results. Displaying this dynamic is fraught with 
great difficulties. The main obstacle is the division of labor between 
disciplines of social and humanitarian knowledge. Overcoming it in-
volves rethinking the historical and methodological foundations of 
these disciplines. A similar task arises for philosophy. In order to 
reflect the dynamics of polysubjectivity, it will have to make signifi-
cant adjustments to its traditional ontological, logical and epistemo-
logical forms.

Keywords: polysubjectivity, ensemble, multidimensionality of soci-
ality, cooperation, tools and means of activity, social reproduction, 
dynamics of polysubjectivity, influence of polysubjectivity on the tra-
ditions of philosophy.
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Статья посвящена проблематике российской цивилизации 
в процессе преподавания дисциплины «Основы российской 
государственности». Статья имеет практико- ориентированный 
характер и связана с обсуждением в студенческой среде 
Северо- Кавказского федерального университета проблема-
тики российской цивилизации в рамках преподавания учебной 
дисциплины «Основы российской государственности». Одна 
из важных целей учебной дисциплины «Основы российской 
государственности» –  обозначить перед студенческой ауди-
торией существующие на современном этапе научные пред-
ставления, связанные с фабулой развития российской цивили-
зации, и обратить внимание студентов на то, что российская 
цивилизация базируется на фундаментальном историческом 
наследии, обладает самобытными и уникальными элементами. 
Кроме того, новая дисциплина стремится сформировать у сту-
дентов представление о величии тысячелетней российской 
истории, уникальности и мировом значении российской куль-
туры, тем самым убеждает осознать себя частью российского 
общества, осмыслить свою принадлежность к российской ци-
вилизации через обсуждение теоретического материала, пред-
ставленного в ходе лекционных и семинарских занятий.

Ключевые слова: цивилизация, российская цивилизация, рос-
сийское государство, российская цивилизационная идентич-
ность, гражданская позиция, студенческая среда.

Публикация подготовлена в рамках выполнения проекта 
«Научно- методическое и организационно- техническое обе-
спечение деятельности регионального центра по включению 
в образовательные программы высшего образования модуля 
«Основы российской государственности»» № 5461–24. Рее-
стровый номер –  850000Ф.99.1. БН66АА00000.

С первого сентября 2023 года в образовательные 
программы высших учебных заведений Российской Фе-
дерации на всех направлениях подготовки и специаль-
ностях была введена новая учебная дисциплина «Осно-
вы российской государственности», что подтверждает 
востребованность и актуальность данного курса в на-
стоящее время, особенно в последние годы значи-
тельно возросла потребность в углублении социально- 
гуманитарных знаний в процессе подготовки студентов 
российских вузов, укреплении в сознании последних 
элемента российской цивилизационной идентичности 
и в общем расширении мировоззренческого кругозора 
в студенческой среде.

В Северо- Кавказском федеральном университете 
этот запрос был услышан со стороны научного, поли-
тического, образовательного сообщества и с 2018 года 
на всех направлениях подготовки и специальностях бы-
ла введена учебная дисциплина «Личность в простран-
стве российской цивилизации», а с 2021 года появляется 
в учебных планах вуза дисциплина «Основы российской 
цивилизации».

В Северо- Кавказском федеральном университете, 
как и в других вузах нашей страны, уже второй год идет 
реализация и интеграция дисциплины «Основы россий-
ской государственности» в образовательный процесс. 
Одной из главных задач, стоящих перед преподавате-
лем, реализующим данную дисциплину, на наш взгляд, 
является активизация внимания студентов к изучению 
российской государственности в ее непрерывном циви-
лизационном развитии. Также, весьма значимым явля-
ется необходимость привлечь внимание обучающихся 
к достижениям нашего государства в разных сферах, 
раскрыть уникальность и самобытность российской 
цивилизации и на конкретных примерах разных исто-
рических эпох продемонстрировать вовлеченность на-
ших предков в судьбу Отечества и, тем самым, приоб-
щить студентов к активной гражданской позиции, укре-
пить чувство российской цивилизационной идентично-
сти в решении важных задач и вызовов, которые стоят 
на современном этапе перед российской цивилизацией.

Согласно проекту концепции учебно- методического 
комплекса дисциплины «Основы российской государ-
ственности» [1], следует отметить, что из всех разде-
лов курса, два раздела тесно связаны с обсуждением 
тематики российской цивилизации, где второй раздел 
в историко- философском аспекте напрямую посвящен 
обсуждению России как государства- цивилизации, осо-
бенности цивилизационного развития России, ее роли 
и миссии в трудах различных отечественных, зарубеж-
ных философов, историков и других представителей на-
учного знания. В третьем разделе через призму миро-
воззренческой системы, неразрывно связанной с тради-
ционными российскими духовно- нравственными ценно-
стями, ценностными константами дается обоснование 
России как государства- цивилизации.

В рамках определенных часов, выделенных на об-
суждение с первокурсниками, на наш взгляд, препода-
вателю необходимо сфокусировать внимание студентов 
на основных представителях цивилизационного рассмо-
трения истории развития человеческого общества, вы-
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делить из числа авторов- цивилизаторов отечественных 
ученных, подчеркнув их роль в изучении данной тема-
тики, резюмировать основные смыслы понятия «циви-
лизация», которые сформировались на сегодняшний 
день. Обозначить тот факт, что на протяжении длитель-
ного времени в обществознании доминировал форма-
ционный подход к рассмотрению истории человеческо-
го общества, который зиждился на адаптивной схеме 
эволюции человечества и не принимал во внимание со-
циокультурные факторы развития, делая невозможным 
трактовать различия в самобытности различных истори-
ческих обществ. Отметить преимущество цивилизаци-
онного подхода, так как он позволяет узреть в истории 
культурный плюрализм.

В смысловых ориентирах проекта концепции учебно- 
методического комплекса дисциплины «Основы россий-
ской государственности» обозначен солидный перечень 
вопросов, которые целесообразно рассмотреть в хо-
де лекционных и семинарских занятий со студентами. 
На наш взгляд, справедливо отметить, что этот круг во-
просов позволит на достаточно высоком теоретическом 
и методологическом уровне рассмотреть проблематику 
российской цивилизации в ходе учебных занятий.

Перед тем как перейти к обсуждению проблемати-
ки российской цивилизации, необходимо выяснить сущ-
ность и содержание самого понятия «цивилизация». Что 
касается философского осмысления понятия «цивили-
зация», то специфика его рассмотрения заключается 
в многогранности проблемы его происхождения и разви-
тия. Данное понятие обозначало идеальное устройство 
человеческого общества, основанное на началах разума 
и справедливости. Цивилизация в отличие от культуры 
больше всего отражает технологический аспект, коли-
чественные параметры бытия и развития общества, т.е. 
если культура отражает сущность человеческого бытия, 
то цивилизация отражает более внешние стороны бы-
тия. Под цивилизацией следует понимать, с одной сто-
роны, уровень развития культуры и общества в целом, 
а с другой стороны, способ освоения культурных ценно-
стей (материальных и духовных), которые осуществляют 
всю общественную жизнь, ее специфику. Цивилизация 
начинается с установления людьми правил человече-
ской жизни и человеческого поведения.

Понятие «цивилизация» упоминается еще в антич-
ности как противопоставление понятию «дикость». 
Впервые это понятие употребил и ввел в научный обо-
рот В. Р. Мирабо в 1757 году в трактате «Друг законов». 
Но в философской литературе редко отмечается его 
роль в разработке данного понятия. Со слов Мирабо 
«цивилизация возникает тогда, когда формируется со-
циальная система, базирующаяся на гуманных основа-
ниях, исключающая проявления жестокости и диких нра-
вов» [2].

Более широкую известность в разработке понятия 
«цивилизация» приобрел А. Фергюсон [3], так как в сво-
ей работе «Опыт истории гражданского общества», на-
писанной в 1767 году, он попытался определить систему 
общественного прогресса сквозь призму эволюции че-
ловечества. В философском плане интенсивное осмыс-
ление понятия «цивилизация» начинается в XVIII веке. 
Благодаря трудам Д. Б. Вико «Основания новой науки 
об общей природе наций» [4], И. Г. Гердера «Идеи к фи-
лософии истории человечества» [5] были предприняты 
попытки рационально исследовать человеческую куль-
туру.

В XIX веке значительный вклад в разработку данной 
проблематики внес наш соотечественник Н. Я. Данилев-
ский. Его теория культурно- исторических типов само-
бытных цивилизаций, представляющих из себя локаль-

ные социально- культурные образования, была одной 
из первых, где был заложен принцип цивилизационного 
развития человечества. Н. Я. Данилевский в своей глав-
ной работе «Россия и Европа» [6] обосновал идею о мно-
гообразии мировых цивилизаций. Примечательно, что 
одной из них он видел и Россию. По словам Н. Я. Дани-
левского «с общей культурно- исторической точки зре-
ния Россия не может считаться составною частью Ев-
ропы ни по происхождению, ни по усыновлению; что ей 
предстоят только две возможности: или вместе с про-
чими славянами образовать особую, самостоятельную 
культурную единицу, или лишиться всякого культурно- 
исторического значения –  быть ничем» [6].

Из числа европейских ученных, которые разделя-
ли взгляды Н. Я. Данилевского и признавали идею ци-
вилизационной структуры общественной жизни были 
О. Шпенглер и А. Тойнби. Основные положения теории 
локальных цивилизаций О. Шпенглера представлены 
в книге «Закат Европы» [7]. По его мнению, за всю исто-
рию человечества сложилось лишь 8 культур, прошед-
ших полный цикл естественного развития, в стадии за-
рождения находится и русская культура. А. Тойнби свою 
теорию цивилизаций изложил в работе «Постижение 
истории» [8]. Среди многообразия человеческих циви-
лизаций он выделял православную христианскую в Рос-
сии.

Таким образом, благодаря теории локальных цивили-
заций Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби был 
заложен новый этап в рассмотрении истории человече-
ского общества, где цивилизации рассматриваются как 
уникальные локально- исторические образования, кото-
рые существуют длительное время, имеют относитель-
но устойчивые пространственные границы, вырабатыва-
ют специфические формы экономической, социально- 
политической, духовной жизни и осуществляющие свой, 
индивидуальный путь исторического развития.

Среди наших соотечественников, которые внес-
ли свой вклад в изучение российской цивилизации, 
представляется необходимым отметить деятельность 
К. Н. Леонтьева. В своей цивилизационной концепции он 
использует понятие «мир». По словам К. Н. Леонтьева 
«Россия –  не просто государство; Россия, взятая во все-
целости со всеми своими азиатскими владениями, это –  
целый мир особой жизни, особый государственный мир, 
не нашедший еще себе своеобразного стиля культурной 
государственности» [9]. В трудах К. Н. Леонтьева четко 
прослеживается идея о том, что существование россий-
ской цивилизации возможно при наличие централизо-
ванной и сильной государственной власти. Такую точку 
зрения разделяет на сегодняшний день значительное ко-
личество россиян.

Еще одним представителем XIX века, который внес 
определенные достижения в изучение проблематики 
российской цивилизации, был В. С. Соловьев [10]. Он 
был автором многих ключевых идей, которые легли в ос-
нову философского знания. Размышляя о своей Роди-
не, он приходит к мысли о том, что России уготована 
особая роль, которая связана с объединением человече-
ства. Россия представлялась ему как некий сплав евро-
пейской и азиатской культур, но при этом, В. С. Соловьев 
акцентировал внимание на ее уникальности в мировой 
истории.

В XX веке размышления о российской цивилизации 
продолжались в научном дискурсе. Необходимо отме-
тить в этом направлении деятельность философа и по-
литолога А. С. Панарина. В своих работах он называ-
ет Россию «государством- цивилизацией» [13]. Для него 
первостепенными в России выступают духовные взаи-
моотношения между людьми и, следовательно, гражда-
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не нашего государства определяются как духовная общ-
ность.

Рассуждая над концептом российской цивилиза-
ции в ходе лекционных занятий, необходимо познако-
мить студентов с работами академика В. С. Степина 
[14]. В своих трудах он поднимал вопросы, связанные 
с судьбой России в будущем, рассуждал о стратегиях 
дальнейшего развития нашей цивилизации. Перво-
степенное значение он придавал базисным ценностям 
культуры.

Весьма актуальными в условиях современной ситуа-
ции, являются взгляды О. А. Платонова. В своей работе 
«Русская цивилизация. История и идеология русского 
народа» [15] он подчеркивает тот факт, что наш народ 
основал величайшую в мире духовную цивилизацию, ко-
торая с опорой на собственные ценности смогла стать 
сильной и великой страной и обогатила весь мир своей 
выдающейся культурой. Отстаивая в ходе многочислен-
ных исторических событий ценности своей цивилизации, 
наш народ выдержал тяжелейшие вызовы и испытания. 
На современном этапе мирового развития российская 
цивилизация остается главным препятствием западному 
миру на пути к мировому господству.

Таким образом, важно обозначить в ходе учебных 
занятий студенческой аудитории достижения наших 
авторов- цивилизаторов, которые стояли у истоков раз-
работки этой проблематики на протяжении веков. В хо-
де изучения дисциплины «Основы российской государ-
ственности» необходимо обратить внимание студентов, 
что российская цивилизация базируется на фундамен-
тальном историческом наследии, в рамках которого бы-
ла выработана тысячелетиями определенная система 
ценностей, моральных норм и в целом российская куль-
тура, которая обладает самобытными и уникальными 
элементами. Показать анализ рассуждения о пробле-
матике российской цивилизации в научном дискурсе, 
который является одной из центральных и весьма зна-
чимых тем.

Именно в периоды исторических потрясений, вызо-
вов и угроз перед человеком и обществом все более 
остро проявляется фундаментальный вопрос, связан-
ный с цивилизационной идентичностью, ответ на кото-
рый дает людям чувство солидарности и сопричастности 
к общей исторической судьбе своего народа, позволяет 
ощутить связь с прошлыми поколениями, занять актив-
ную гражданскую позицию, которая будет выражаться 
в деятельностном компоненте, транслировать унасле-
дованные культурно- цивилизационные ценности своим 
потомкам и будущим поколениям.
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THE PROBLEMS OF RUSSIAN CIVILIZATION 
IN THE TEACHING PROCESS THE DISCIPLINE 
«FUNDAMENTALS OF RUSSIAN STATEHOOD» 1

Lyashenko O. V.
North Caucasus Federal University

The article is devoted to the problems of Russian civilization in the 
process of teaching the discipline “Fundamentals of Russian state-
hood”. The article is of a practice- oriented nature and is related to 
the discussion among students of the North Caucasus Federal Uni-
versity of the problem of the Russian civilization in the framework of 
teaching the academic discipline “Fundamentals of Russian State-
hood”. One of the important goals of the academic discipline “Fun-
damentals of Russian Statehood” is to identify to the student audi-
ence the scientific ideas existing at the present stage related to the 
plot of the development of Russian civilization, and to draw students’ 
attention to the fact that Russian civilization is based on a funda-
mental historical heritage, has distinctive and unique elements. In 
addition, the new discipline seeks to form students’ understanding of 
the greatness of the thousand-year-old Russian history, the unique-
ness and global significance of Russian culture, thereby convincing 
them to realize themselves as part of Russian society, to compre-
hend their belonging to Russian civilization through discussion of 
theoretical material presented during lectures and seminars.

Keywords: civilization, Russian civilization, Russian state, Russian 
civilizational identity, civic position, student environment.
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Применение герменевтического подхода для интерпретации социальной 
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Герменевтика, которая занимается изучением интерпрета-
ции, позволяет интерпретировать широкий круг проявлений 
социальной реальности. Социальная реальность затрагивает 
события, которые воспринимаются и осознаются каждым че-
ловеком через призму как личных, так и национальных цен-
ностей. В данной статье рассматривается герменевтический 
подход к социальным явлениям, который включает в себя тео-
ретические основы с практическими примерами из различных 
областей, таких как социология, антропология и культуроло-
гия. На примере материала из истории в статье показано, что 
на разных этапах своего развития философия являлась фунда-
ментом для социальной реальности. В процессе исследования, 
мы можем наблюдать за тем, как отдельные люди и группы 
по-разному интерпретируют свой социальный мир. Это помога-
ет нам понять, какие сложности лежат в основе процессов ос-
мысления, которые формируют человеческие взаимодействия 
и социальные структуры.

Ключевые слова: герменевтика, социальная реальность, ин-
терпретация, социальные науки, культура, значение, социаль-
ное поведение, эмпатическое понимание, коммуникативное 
действие

Введение
В основе термина «герменевтика» лежит греческое сло-
во «hermeneuein», которое означает «интерпретировать». 
Первоначальное применение герменевтики к Библии ста-
ло более широким, включив в себя рассмотрение чело-
веческого поведения и социальных явлений. В контексте 
социальной действительности герменевтика изучает спо-
собы создания смысла отдельными людьми и группами, 
опираясь на их опыт.

Исторический контекст
Герменевтика в процессе своего развития прошла ряд 
последовательных этапов, которые были обусловлены 
ее изначальным зарождением. Вклад таких личностей, 
как Фридрих Шлейермахер, Вильгельм Дильтей и Ханс- 
Георг Гадамер, способствовал ее развитию, подчеркивая 
важность взаимосвязи между интерпретатором и текстом 
или социальным явлением.

До недавнего времени изучение текста как связую-
щего элемента между понятиями «означаемое» и «оз-
начающее» преимущественно осуществлялось в линг-
вистике и лишь изредка в социологии, в частности 
в контексте постмодернистских дискурсов. Технологии, 
разработанные в ходе таких исследований, позволяли 
решать в основном задачи интерпретации текстов. В от-
личие от этого, социально- философский анализ текста 
как кода общества предполагает более широкое обоб-
щение накопленных эмпирических данных, объединение 
различных научных подходов и формирование новой ис-
следовательской программы, направленной на изучение 
социальной реальности как целостного и органического 
явления [1].

Фридрих Шлейермахером было принято решение 
сконцентрироваться на понимании замысла автора 
и исторического значения текста. Научная деятельность 
Вильгельма Дильтея была расширена.

Еще М.Хайдеггер подчеркнул у В.Дильтея «беспокой-
ное стремление к главной цели: привести «жизнь» к фи-
лософскому пониманию и обеспечить этому пониманию 
из «самой жизни» герменевтический фундамент. Гада-
мер же считал, что «герменевтический аспект не может 
ограничиваться «герменевтическими науками» –  искус-
ством, историей, не может ограничиваться общением 
с «текстами»: универсальность герменевтической про-
блемы относится к совокупности всего разумного …» [2] 
Он добавил в область герменевтики интерпретацию че-
ловеческого опыта и предположил, что социальные науки 
имеют иные требования к подходу по сравнению с есте-
ственными науками. В своей научной работе Ганс- Георг 
Гадамер уделял большое внимание концепции «слияния 
горизонтов», согласно которой понимание приходит бла-
годаря взаимодействию между точкой зрения интерпре-
татора и историческим контекстом произведения. Он пи-
сал, что «задача герменевтики в том, чтобы объяснить 
чудо понимания, которое есть не какое-то загадочное об-
щение душ, но причастность общему смыслу».

Хайдеггер поднял интерпретацию на экзистенциаль-
ный уровень, утверждая, что истолкование основывает-
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ся на понимании, которое он определяет как характер 
существования Dasein. В общем, его концепция интер-
претации глубоко связана с основными философскими 
вопросами человеческого бытия в мире. Тексты рас-
сматриваются не только как вспомогательные знаковые 
структуры или «инструменты» для общения и передачи 
информации, но и как выражения человеческого языка, 
через который само бытие получает голос.

Новые подходы к интерпретации социальной 
реальности
В настоящее время, в научном поле герменевтики объе-
диняются идеи из разных областей, таких как феномено-
логия, теория постструктурализма, критическая теория. 
Поль Рикёр и Юрген Хабермас, изучали взаимодействие 
между нарративом и идентичностью, в то время как дру-
гие исследователи изучали роль коммуникации в пони-
мании социальной реальности [3].

Часто для интерпретации социальных явлений и куль-
турных практик социологи прибегают к использованию 
герменевтических методов. Наиболее известным при-
мером является концепция Макса Вебера «Verstehen», 
которая подчеркивает эмпатическое восприятие соци-
альной деятельности. Вебер показал в своей основопо-
лагающей работе «Протестантская этика и дух капита-
лизма», как кальвинистские убеждения повлияли на эко-
номическое поведение в странах Запада. С помощью 
своего герменевтического подхода он смог понять зна-
чение религиозных практик, их влияние на социальную 
и экономическую жизнь [4].

Антропологами используется термин герменевти-
ка для того, чтобы понять смысл культурных символов 
и ритуалов. Наглядным примером этого подхода явля-
ется концепция интерпретации антропологии, которую 
разработал Клиффорд Гирц. Он выступает за глубокий 
анализ социальных практик с помощью контекстуально-
го анализа. Книга Гирца «Глубокая игра: заметки о пету-
шиных боях у балийцев» раскрывает смысл петушиного 
боя как культурного явления, которое помогает понять 
особенности балийского общества, идентичности и со-
циальных структур. [5]

Понятие «контекст» стало частью философских раз-
мышлений в 1970-х годах XX века и служит дополни-
тельным методологическим инструментом для органи-
зации исторического и социокультурного материала. 
Познание всегда происходит в определённом контек-
сте. Невозможно представить ситуацию, в которой объ-
ект исследования был бы представлен исследователю 
вне различных мировоззренческих, культурных, эмоци-
ональных или психологических обстоятельств.[6]

Подход, основанный на герменевтике, имеет боль-
шую эффективность при изучении культуры и самобыт-
ности коренных народов. В частности в работе антропо-
лога Эдварда Саида «Ориентализм» (1978), рассматри-
валась роль западных интерпретаций восточных культур 
в формировании социальных реалий [7]. Проводя иссле-
дования с помощью герменевтики, исследователи могут 
выявить многослойные значения обычаев и верований 
коренных народов, которые зачастую неверно интерпре-
тируются при помощи колониализма.

В исследовании коммуникации, где важны детали 
диалогов и дискурсов, также может быть полезен гер-
меневтический подход. Хабермас считает, что комму-
никации являются центральным механизмом социаль-
ного взаимодействия, в котором смысл формируется 
посредством диалогов. Данная концепция дает возмож-
ность исследовать динамику власти в коммуникацион-
ных процессах [8].

Условия работы и использования социальных сетей 
изменили способы, благодаря которым люди могут соз-
давать смыслы для себя и делиться ими. Герменевтика 
социальной сети изучает то, как пользователи интер-
претируют идентичность, культуру и социальные нормы 
в онлайн- пространстве и согласовывают их с помощью 
своих действий. Герменевтика в рамках социальных ме-
диа подразумевает применение герменевтических под-
ходов для анализа нового социального опыта, который 
возникает в онлайн- среде.

Акции с хэштегами, такие как #BlackLivesMatter (хеш-
тег в социальных медиа, который является названием 
международного движения по защите прав человека 
Black Lives Matter), могут показать процесс формирова-
ния и распространения общего смысла в социальных се-
тях. В процессе интерпретации и изменения социальных 
ценностей, пользователи участвуют в герменевтическом 
процессе.

«Педагогика угнетенных» Пауло Фрейре акцентирует 
внимание на важности диалогов и критического осмыс-
ления. Его подход основан на анализе того, как учащие-
ся интерпретируют свой опыт и социальные реалии, в ко-
торых они живут, что помогает им глубже понять свое 
окружение. [9].

Артур Франк в своей книге «Раненый рассказчик: 
тело, болезнь и этика» исследует истории болезней, 
обращая особое внимание на то, как люди описывают 
свои переживания, связанные с болезнями. Люди мо-
гут рассказать истории о своих болезнях, а также о том, 
как они оценивают свое состояние здоровья. [10] В об-
ласти социального конструирования здоровья и болез-
ней герменевтика является незаменимым инструментом 
для получения информации. Эрвинг Гоффман в своей 
работе «Стигма» (1963), а также в других его работах, 
посвященных социальным аспектам психических забо-
леваний, раскрывает то, как социальные интерпретации 
могут влиять на восприятие и идентичность людей [11]. 
В результате анализа культурного значения, которое 
придаётся стигматизации, исследователи могут более 
точно понимать социальные реалии, с которыми сталки-
ваются люди, испытывающие проблемы с психическим 
здоровьем.

Ученые в области урбанистики исследуют, как раз-
ные социальные группы интерпретируют и используют 
общественные пространства. Парки, площади и улицы 
могут иметь различные значения, которые отражают 
культурные ценности, социальную иерархию и коллек-
тивную идентичность. Создание герменевтических тех-
нологий основывается на умственной сущности психики 
и научных традициях XX века. В анализе малых улиц 
методы герменевтики предоставляют ряд методических 
преимуществ по сравнению с традиционными научными 
подходами. Основополагающие аспекты герменевтиче-
ского изучения культуры малых улиц включают в себя 
осознанное присутствие и выход за рамки дихотомии 
«знание/незнание». Эффективным является процесс по-
нимания, развивающийся по нарастающим кругам с це-
лью выявления глубоких смыслов городской культуры. 
Кроме того, герменевтическое исследование улиц долж-
но основываться на личной оценке и надежных источни-
ках информации.

Представители конструктивистской психологии ис-
следуют способы, с помощью которых люди создают 
свою реальность, опираясь на личный опыт и социаль-
ные связи. Подобное рассмотрение психологических 
проблем, имеющих отношение к психическому здоро-
вью через призму герменевтики может помочь понять, 
как люди интерпретируют свои переживания, связанные 
с травмами или стрессом.
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Герменевтический подход предполагает тщательное 
внимание к контексту, в котором происходит коммуника-
ция, а также к тому, как различные социальные группы 
интерпретируют происходящее. Он позволяет выявить 
не только явные смыслы, но и скрытые, латентные зна-
чения, которые могут существенно влиять на поведение 
индивидов. Например, исследование культурных риту-
алов или традиций может показать, как определенные 
символы и знаки интерпретируются по-разному в зави-
симости от исторического и культурного фона участни-
ков. При этом внимание обращается не только на вер-
бальное общение, но и на невербальные аспекты ком-
муникации: жесты, мимику, интонацию, которые также 
несут важную смысловую нагрузку.

Одним из ключевых аспектов герменевтики являет-
ся способность исследователя воспринимать социаль-
ные феномены через призму множества возможных 
интерпретаций. Это предполагает открытость к различ-
ным точкам зрения и готовность пересмотреть предва-
рительные гипотезы в свете новой информации. Важно 
помнить, что каждый акт коммуникации –  это процесс 
совместного создания смысла, где все участники прив-
носят свои ожидания, знания и опыт. Чем разнообразнее 
группы, тем богаче может быть палитра интерпретаций, 
что, в свою очередь, способствует более глубокому по-
ниманию сложных социальных процессов.

Вывод
При изучении социальной реальности, можно получить 
точное представление о том, как происходит конструиро-
вание смысла в конкретных социальных ситуациях. В ре-
зультате объединения теоретических идей и конкретных 
примеров, мы можем оценить сложность человеческих 
взаимодействий и значимость интерпретации в форми-
ровании социальной жизни. По мере того, как общество 
будет развиваться, герменевтический подход будет иметь 
огромное значение для анализа динамичных процессов 
смыслообразования в различных культурах и обществах.

В будущем значение герменевтического подхода мо-
жет стать еще более очевидным в условиях глобали-
зации и увеличения межкультурных взаимодействий. 
На фоне возрастания сложности как локальных, так 
и глобальных социальных систем, потребность в более 
детальном анализе того, как создаются и распространя-
ются смыслы, становится особенно актуальной. Герме-
невтика предлагает разнообразные инструменты, кото-
рые могут быть использованы для изучения социальных 
феноменов в условиях меняющегося мира. Этот подход 
поддерживает диалог между различными культурными 
традициями и способствует взаимопониманию, что осо-
бенно важно в условиях глобальных перемен и вызовов.
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APPLICATION OF A HERMENEUTIC APPROACH TO 
INTERPRET SOCIAL REALITY

Matushevskaya V. V.
Donetsk National University of Economics and Trade named after Mikhail 
Tugan- Baranovsky

Hermeneutics, which studies interpretation, allows us to inter-
pret a wide range of manifestations of social reality. Social reality 
concerns events that are perceived and realized by each person 
through the prism of both personal and national values. This article 
examines the hermeneutic approach to social phenomena, which in-
cludes theoretical foundations with practical examples from various 
fields, such as sociology, anthropology and cultural studies. Using 
material from history as an example, the article shows that at dif-
ferent stages of its development, philosophy was the foundation for 
social reality. In the process of research, we can observe how indi-
viduals and groups interpret their social world differently. This helps 
us understand what complexities underlie the processes of compre-
hension that shape human interactions and social structures.

Keywords: hermeneutics, social reality, interpretation, social 
sciences, culture, meaning, social behavior, empathic understand-
ing, communicative action.
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Русский мир и финно- угорский мир в социально- философском, 
культурологическом и национальном измерении: к постановке проблем
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завeдующий кафедрoй филосoфии, доктор филoсофских 
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Статья посвящена рассмотрению в историко- философском, 
историко- культурном, историко- религиозном аспектах ста-
новления важнейшей категории современной социальной 
и политической философии –  Русский мир. Автор публикации 
проводит мысль о том, что основу Русского мира составляет 
православие, общность религиозных, языковых, культурных 
и национальных традиций. Кроме того, в статье обращено вни-
мание на роль концепта «Русская идея» как идейного штампа 
Русского мира. В качестве проблемы особое место в статье 
уделено принципам и методам анализа финно- угорского мира 
(национального компонента) Русского мира. Сравнивая этиче-
ские категории национального характера, мифологии и языка, 
автор статьи предпринимает попытку обосновать социально- 
философское определение соборности и диалога в качестве 
взаимной методологии социально- философского анализа 
Русского мира и финно- угорского мира. В статье предлагается 
определение Финно-угорского мира.

Ключевые слова: Русский мир, Финно-угорский мир, «един-
ство во множестве», диалог, Православие, традиция, собор-
ность, Русская идея, национальный характер, миф, народ, 
Россия.

Предпринимая попытку рассмотреть хотя бы в са-
мом общем и схематичном виде соотношение Русского 
и Финно-угорского мира полагаем возможным обратить-
ся к наследию славянофилов. Речь идет о феномене, по-
нятии и категории –  «соборность». В указанном аспекте 
нас интересует важнейшая характеристика, присущая 
ей: «единство во множестве».

На наш взгляд, такого рода определение вполне мо-
жет служить моделью и источником осмысления Русско-
го мира в национальном измерении, представляет широ-
кие возможности для культурного, политического и ре-
лигиозного развития национальных миров народов Рос-
сии, причем не только православных. Последнее сужде-
ние, в нашем представлении, имеет особое значение, 
так как соборное прочтение взаимоотношений культур 
народов России, несомненно, будет способствовать их 
гармоничному развитию не только в цивилизационном 
пространстве России, но и Европы.

Вполне закономерно, что в современную социальную 
и политическую философию, культурологию и историю 
философии понятие «Русский мир» и его проблемы ста-
ли необыкновенно востребованными и значимыми, они 
учитывают и его религиозную составляющую. Послед-
няя нашла отражение в работах А. Н. Островского, кото-
рый определял Русский мир в качестве некого социума, 
«живущего в единстве веры, обрядов и обычаев» [10, 
с. 31].

Стоит отметить, что понятие «Русский мир» сегод-
ня имеет следующую категориальную и концептуальную 
трактовку «трансгосударственное и трансконтиненталь-
ное сообщество, объединенное причастностью к России 
и лояльностью к русскому языку и культуре» (В. А. Тиш-
ков) [14, с. 276].

В современной философии представлены и рас-
смотрены геополитические и геоэкономические аспек-
ты Русского мира (например, работы В. Л. Цымбурского 
и П. Г. Щедровицкого), выделяющие его константы: Пра-
вославие, русскую культуру, язык, историческую память.

Очевидно, что социальное бытие Русского мира не-
разрывно связано с русским зарубежьем. Русская эми-
грация образовала диаспоры на территории Франции, 
Чехии, Югославии, Болгарии, Германии и продолжила 
считать себя частью России, сохраняя ее религиозные 
традиции, обряды, язык и культуру, сопереживая ее 
исторической судьбе.

О проблематике Русского мира, ее популярности 
в последнее время ясно дает понять то, что довольно 
часто стали собираться так называемые конгрессы со-
отечественников, народов России, в том числе и финно- 
угорских. Правительство принимает меры к тому, чтобы 
расширить связи с русской диаспорой, и, естественно, 
усилены меры по пропаганде русского языка в мире. 
Но, безусловно, у понятия «Русский мир» есть и другой 
смысл –  мир между самими русскими и другими наро-
дами России.

Сразу же подчеркнем, что, несмотря на обилие ра-
бот, которые присутствуют в гуманитаристике Россий-
ской Федерации и в гуманитаристике национальных ре-
спублик, понятие «Финно-угорский мир» представлено 
в большей степени в этнографических и исторических 



167

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
исследованиях, в фольклоре, национальных языках, 
но никак не в социально- философском и культурологи-
ческом плане. Именно этот пробел мы и постараемся 
восполнить.

Рассматривая и пытаясь определить, что же такое 
Финно-угорский мир в контексте Русского мира, невоз-
можно уйти от применения метода аналогии, позволя-
ющего выявить, как образовывалось и осмысливалось 
понятие Русского мира, какие этапы оно прошло в сво-
ем развитии и, естественно, каким образом формирова-
лось понятие Финно-угорского мира.

Прежде чем обратиться к Русскому миру проанали-
зируем хотя бы кратко его теоретические и духовные 
истоки. Совершенно очевидно, что они лежат в теме 
славянства и славянского единства. Если проанализи-
ровать российскую цивилизацию, цивилизацию Русь–
Россия, то вполне закономерно можно сделать вывод, 
что она состоит из нескольких культурно- исторических 
слоев. Они включают в себя христианство и византий-
ское влияние, –  это первое. Второе –  азиатский слой. 
И третья важнейшая составляющая часть –  западная, 
или европейская, цивилизация. Однако основой этой ци-
вилизации является, безусловно, народ, который пред-
ставляет собой сообщество народностей, включающее 
русских, украинцев, белорусов и связавших с ними судь-
бу –  мордву, чуваш, удмуртов и других. Таким образом, 
можно сделать вывод, что основой и фундаментом пра-
вославной цивилизации, как Древней Руси, так и Рос-
сии стало общество восточных славян, а Русский мир 
стал важнейшей и неотъемлемой частью данной циви-
лизации. Это, на наш взгляд, принципиальное суждение, 
ведь русских нередко не относили к славянам, а неко-
торые обыватели и по сей день считают, что русские 
в лучшем случае –  некие полукровки, которые связаны 
как с азиатами, так и со славянами.

Полагаем что, есть весомые основания утверждать, 
что понятия «Русский мир», «Финно-угорский мир» са-
мым теснейшим образом связаны с понятием Русской 
идеи, которая выражает, осознание народами России 
своего исторического, национального и этнокультурного 
своеобразия, нашедшего обращения в традициях фи-
лософии, литературы, культуры, религии и мифологии.

Впервые к Русской идее обращается в одной из сво-
их работ Ф. М. Достоевский, а впоследствии она стано-
вится предметом осмысления целого ряда известных 
русских философов [6, с. 36–38]. Таким образом, оче-
виден и тот факт, что Русская идея впитывает в себя 
и взгляды других народов России. Поэтому вполне за-
кономерно, что национальный компонент присутствует 
и в Русской идее, и в Русском мире. Нет ничего удиви-
тельного, что национальная идея присуща китайцам, 
французам, татарам, чувашам, мордве и другим. Воз-
можно, у какого-то народа она нечетко сформулирова-
на, но в социально- философской и культурологической 
традиции ее присутствие, несомненно.

Ф. М. Достоевский рассматривает связь Русской идеи 
с национальным менталитетом: «Недаром же мы гово-
рим на всех языках, понимаем все цивилизации, сочув-
ствуем интересам каждого европейского народа, по-
нимаем смысл и разумность явлений, совершенно нам 
чужды» [6, с. 36].

В ходе рассмотрения Русской идеи обратимся к па-
мятнику древнерусской литературы по философии 
«Слово о законе и благодати» митрополита Иллариона, 
в котором уже просматриваются попытки осмысления 
особой миссии России, содержатся теоретические осно-
вания Русской идеи. Первоочередно в говорится об про-
тивопоставлении фундаментальных теоретических по-
нятий «закона» и «благодати». «Святую Русь» можно 

определить как прообраз Русской идеи. Грезы о Святой 
Земле, Новом Иерусалиме, населенном людьми, кото-
рые приняли проповедь Христа и живут по закону Божье-
му –  вот основа русской идеи в представлении митропо-
лита Иллариона. Произведение насыщено до предела 
смысловым богатством таких понятий, как «совесть», 
«правда», «милосердие», «радость», «любовь», нашед-
ших отражение в древнерусской литературе и филосо-
фии [11].

Рассматривая истоки Русской идеи в древнерусской 
литературе, необходимо обратить вниманиe нa «По-
весть временных лет», где употребляется словосочета-
ние «Русская земля». Если верить летописи, то оно по-
является в 852 году. В этом же памятнике мы можем най-
ти и такие сочетания, связанные со словом «русское»: 
«русские люди», «русские воины», «великий князь рус-
ский», «русские города» и несколько позже, безусловно, 
«русская речь» и «русская мысль» [12].

Само слово «Россия» впервые фиксируется 
в 1517 году в одной из московских грамот периода Ива-
на Грозного. История общеупотребительных названий 
«Древняя Русь», «Киевская Русь», «Средневековая 
Русь», «Московская Русь» в 1698–1699 годах после раз-
грома стрельцов завершается, и начинается история но-
вого государства –  России.

Весьма интересно также понятие (словосочетание) 
«Святая Русь». Впервые языковеды обнаруживают его 
в наследии Максима Грека. Будучи по рождению гре-
ком, мыслитель предложил использовать такое сочета-
ние [12].

Проводя исторические аналогии, безусловно, нель-
зя обойтись без рассмотрения западной цивилизации, 
которая также предстает не только как необыкновeн-
ное многooбразие нарoдов, менталитетoв, бoрьбы про-
тивoречий, нo и кaк внутреннee единствo.

Понятие общности вполне резонно соотносится 
с «национальным характером», который складывается 
гораздо раньше, чем национальные объединения. На-
пример, И. Кант, И. Г. Гердер, А. фон Гумбольдт призна-
ют существование национального характера, создают 
его концепцию. Тот же И. Кант в своей работе «Антропо-
логия с практической точки зрения» выделил пять уров-
ней национального характера Западной Европы, это ха-
рактер народа, характер расы, характер рода и характер 
личности и пола [17, с. 232].

Подчеркнем, что в жизни всего государства и нации 
большую роль играет национальный интерес, который 
легко может выступать как идея. Однако интерес в от-
личие от идеи более прагматичен, рационален в своих 
национальных рамках, а идея объединяет и консолиди-
рует нации, связана с их идентичностью. Идея включает 
иерархию ценностей, она в большей степени обобщен-
ное понятие по сравнению с национальным интересом.

Достаточно обратиться к истории Древнего Рима, 
идеологии Pax Romana –  все это нашло отражение в ев-
ропейской идее, идеологии европейского мира, общеев-
ропейского дома.

Завоевание Рима варварами и падение Римской им-
перии воспринято было как сильнейшее потрясение, ко-
торое стало не просто крахом того, что представлялось 
античному человеку вечным и неизменным. Это было 
крушение самих основ античного мировоззрения.

В западноевропейской философской традиции с дав-
них времен утвердилось мнение, что имперский Рим иг-
норировал личные права и свободы человека, уничто-
жил Римскую Республику. Именно поэтому европейская 
философия с такой симпатией и сочувствием относи-
лась к демократии, свободе, личности. Таким образом, 
они стали фундаментом для европейской цивилизации.
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В России, в «Третьем Риме», причину падения Рима 
видели в язычестве, отступлении от «веры Христовой». 
Постепенно Русь–Россия начинает осознавать себя от-
ветственной за судьбу Христианства и Православия 
во всем мире. Формируется этика Православия, этика 
ответственности, этика сочувствия и любви к человеку.

Мысль Г. В.Ф. Гегеля о том, что воплощением нрав-
ственной идеи является некое идеальное государство 
скорее противоположно учению славянофилов, видев-
ших в церкви идеальную модель общества, в соборно-
сти принципов общественной жизни.

Рассматривая Русскую идею, мы исходим из тезиса 
о том, что цивилизация и культура взаимосвязаны, опре-
деляют друг друга. В этом отношении судьба культуры 
России служила главным критерием для русской соци-
альной философии в оценке происходящих изменений. 
События, идущие вразрез культуре, отвергались, игно-
рировались. В конечном итоге дискуссии о месте и роли 
России в мировой цивилизации нашли отражение в сла-
вянофильстве и западничестве [1].

Причем, в нашем понимании, не уместно и не следу-
ет пренебрегать размышлениями западноевропейской 
философии о своей идентичности. Сравнивая Русскую 
идею с процессом формирования европейской идентич-
ности можно увидеть и общие черты: открытость и це-
лостность. Именно культура России во многом опреде-
ляет (или должна определять) модель ее социального 
развития, ее образ, подчеркнуть ее уникальность.

Отметим также, что определенные умонастроения 
порождаются все более и более господствующими ми-
ровоззренческими традициями, которые требуют от Рос-
сии ответа на глобальные вопросы современности. От-
веты на них найти невозможно без привлечения прин-
ципов диалога культур, диалога мировоззрений, диа-
лога цивилизаций. Россия как пространство культуры 
существует в христианской перспективе истории, что 
финно- угорский мир по аналогии с русским миром мо-
жет быть интегративным центром или одним из интегра-
тивных центров культурно- исторической общности рус-
ского мира.

Обратим внимание, что гегелевское и вундовское 
понятие «дух народа» включает миф, язык, обычай, 
проявляется в национальном характере, национальном 
образе. Поясним, что Национальный характер и нацио-
нальный образ –  это два взаимосвязанных понятия, ко-
торые отражают ментальные особенности и культурные 
традиции этноса. Они помогают народу осознать свою 
принадлежность к определённой нации и государству. 
Национальный образ находит своё выражение в различ-
ных символах, языке, культуре и религии. Эти элементы 
отражают историю и ценности народа, а также его отно-
шение к окружающему миру.

Полагаем, что в данном случае может идти речь 
не только о национальном образе, но и о национальном 
мире того или иного народа, потому что в процессе сво-
его бытия каждая нация продуцирует свои собственные 
воззрения на природу, религию, мир, которые получают 
выражение в исторической системе образования, в ми-
фе.

Картина мира отдельно взятого народа имеет свое 
выражение, прежде всего в следующих категориях: 
язык, культура, миф, фольклор и прочие. Вeдь, соб-
ственнo говoря, процесс формирования у человека на-
циональной картины мира (национального самосозна-
ния) происходит в процессе освоения им территории, 
адаптации к ней и создания образной картины мира дан-
ного пространства. Таким образом, можно заключить, 
что первое и ключевое понятие формирующее облик на-
рода –  природа [13].

Один из крупнeйших лингвистoв прошлого векa, 
немeцкий учeный Л. Вайсгербeр заключает: «язык –  
не изолированная часть человеческой жизни, а духов-
ный центр, сердцевина огромного горизонта связей» [3, 
с. 290]. Социально- философское понятие мира включа-
ет в себя национальный характер, национальную кар-
тину мира, национальную идею. Национальный аспект 
мира может быть выражен в понятии финно- угорского 
мира, важнейшими составными частями которого явля-
ются язык, культура, общность религиозных верований, 
мифология.

Следовательно, понятие Русского, Финно-угорско-
го и любого мира, можно считать не столько географи-
ческим, локальным, геополитическим пространством, 
но, прежде всего, духовным пространством, основанным 
на духовной общности людей, единых по вере, образу 
мыслей и менталитету. Потому что именно на этом ос-
новании они определяют свою принадлежность именно 
к русскому, финно- угорскому миру.

Отметим, что, несмотря на интерес и необычность 
взгляда на Россию со стороны, нам совершенно очеви-
ден истинный путь к ее пониманию, который подразуме-
вает раскрытие тайны национального характера и его 
составляющих через осознание народом собственной 
уникальной истории, того, что исследователи называ-
ют Русской идеей, Русским миром или Финно-угорским 
миром.

Заключим, что национальная мифология представ-
ляет собой, прежде всего, целостный коллективный 
опыт самосознания общества, которое понимается как 
народ. То есть именно последний становится единствен-
ным объектом мифотворчества.

Таким образом, можно заключить, что отличие одной 
народности от другой заключается в его отношении как 
субъекта собственного, отличного от других, мифотвор-
чества. Именно мифотворчество, в конце концов, и ста-
новиться своеобразным зеркалом идентичности той или 
иной нации. Заключим, что существование народа про-
диктовано присутствием его уникальной мифологии.

Однако стоит сделать акцент на том, что существует 
и обратная зависимость подобного процесса. Так «есте-
ственно рожденная» мифология становится консолиди-
рующим и скрепляющим началом каждого народа. Непо-
средственно народное мифотворчество становится зер-
калом его, народа, собственной идентичности.

Отметим также, что миф представляет собой первич-
ную форму целостного созерцательного познания бы-
тия в единстве его пространственно- временных изме-
рений. Миф реален в рамках сознания человека и его 
подсознания как форма или способ познания некого ар-
хетипа, парадигмы или подели личных и общественных 
действий индивидуума, общественного развития и как 
память о прошлом.

Выдающийся антрополог прошлого века М. Элиа-
де была уверена в том, что: «Мифологическое мышле-
ние может оставить позади свои прежние формы, мо-
жет адаптироваться к новым культурным модам. Но оно 
не может исчезнуть окончательно» [17, с. 28].
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THE RUSSIAN WORLD AND THE FINNO- UGRIC 
WORLD IN SOCIO- PHILOSOPHICAL, CULTURAL AND 
NATIONAL DIMENSIONS: TOWARDS A PROBLEM

Mochalоv E. V.
Natiоnal Reseаrch Ogаrev Mordoviа Statе Univеrsity

The article is devoted to the consideration in the historical- 
philosophical, historical- cultural, historical- religious aspects of the 
formation of the most important category of modern social and po-
litical philosophy –  the Russian world. The author of the publication 
makes the idea that the basis of the Russian world is Orthodoxy, the 
community of religious, linguistic, cultural and national traditions. In 

addition, the article draws attention to the role of the concept «Rus-
sian Idea» as an ideological stamp of the Russian world. As a prob-
lem, a special place in the article is given to the principles and meth-
ods of analyzing the Finno- Ugric world (national component) of the 
Russian world. Comparing the ethical categories of national char-
acter, mythology and language, the author of the article attempts to 
substantiate the socio- philosophical definition of collegiality and di-
alogue as a mutual methodology for socio- philosophical analysis of 
the Russian world and the Finno- Ugric world. The article proposes 
a definition of the Finno- Ugric world.

Keywords: Russian world, Finno- Ugric world, «unity in the set», 
dialogue, Orthodoxy, tradition, conciliarity, Russian idea, national 
character, myth, people, Russia.
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В исследовании рассматриваются вызовы и перспективы циф-
ровизации как в судебном делопроизводстве, так и в судебном 
процессе, и шире, при осуществлении правосудия. Рассма-
триваются возможности использования цифровых технологий 
на примерах состязательного и следственного типов судебного 
процесса. Исследуется значение цифровизации при установ-
лении объективной и субъективной истины в суде и его влия-
ние на осмысление современности. Посредством анализа про-
цессов цифровизации в судебной системе, автор определяет 
современность в качестве актуального состояния процесса 
трансформации отдельных областей человеческой деятель-
ности (судебной системы), которые выступают как комплекс-
ная социально- культурная составляющая исторической чело-
веческой деятельности. В исследовании использованы такие 
методы, как логический и системный анализ, определивший 
общую логику исследования; сравнительно- сопоставительный 
метод (при анализе влияния техники и технологий на конкрет-
ные аспекты развития судебного процесса и современной 
правовой системы). Эмпирическим материалом исследования 
послужили правовые, историко- философские и культурологи-
ческие источники.
Авторы приходят к выводу, что судебную систему можно опре-
делить как часть современности, которая отражает в себе 
актуальные процесс цифровизации общества и является ком-
плексной социально- культурной составляющей современной 
человеческой деятельности.

Ключевые слова: современность, техника, технологии, право, 
судебная система.

Введение
«Современность» представляет собой сложное соци-
окультурное и историческое понятие, означающее пе-
реход от традиционного образа жизни к образу жизни, 
характеризуемому технологическим прогрессом, урба-
низацией и изменением социальных структур. Термин 
«эпоха современности» впервые был употреблен Г.В.Ф. 
Гегелем [1], что выразило его отношение ко времени, 
в котором он жил как к некой новой эпохе. Именно Ге-
гель представляет возможным очертить нижнюю гра-
ницу эпохи современности. Его современники и позд-
ние последователи И. Фихте, Л. Фейербах, К. Маркс, 
Ф. Ницше, Ж.- П. Сартр, К. Ясперс и многие другие 
также понимали свое время как эпоху современности. 
Отдельно необходимо отметить два противоположных 
отношения к социальной современности, которые услов-
но можно назвать вольтерианским и шпенглерианским. 
По вольтерианской концепции, история развертывается 
в одном направлении, независимо от современников, 
это принципиально «календарно- историческое» время, 
где современность становится всеобщей, глобальной. 
При шпенглерианском отношении необходимо учиты-
вать степень «цивилизационно- культурного» состояния 
развития общества, когда в одном временном периоде 
могут существовать общества различной степени со-
временности.

Возникнув в конце XIX и начале XX веков, феномен 
современности включает в себя широкий спектр транс-
формаций –  сдвиги в экономических системах, полити-
ческих идеологиях и культурных выражениях, формируя 
такой мир, каким он был на протяжении XX столетия, 
а затем, трансформируясь, либо характеризовался как 
«постсовременность» с учетом «современности» как 
точки отсчета и отталкивания, либо объявлялся «неза-
вершённым проектом» (по выражению Юргена Хаберма-
са), а значит, продолжался: «В современном капитали-
стическом обществе технология была, есть и всегда бу-
дет выражением экономических целей, которые направ-
ляют ее в действие. Полезным упражнением было бы 
исключить слово «технология» из наших словарей, что-
бы увидеть, как быстро раскрываются цели капитализ-
ма. Капитализм производит и полагается на алгоритмы, 
но это не то же самое, что сами алгоритмы. Уникальные 
экономические императивы капитализма –  вот с чем 
имеет дело современный мир» [2, с. 4].

В отличие от теорий современности эпохи Просве-
щения (Хабермас) и их критики в виде теорий власти 
(Фуко, постколониальные философии), современность 
описывается как сложный процесс различных «разгра-
ничений», который приводится в движение в философии 
эпохи Возрождения, на этот факт обращает в своих ра-
ботах внимание Ганс Шелксхорн [3, 4, 5, 6].

Современные зарубежные исследования предлага-
ют под «современностью» обозначать «многообразную 
множественность [7], «новую рациональность [8, с. 171], 
«мир враждебных друг другу цивилизаций» [9, с. 362], 
«многоидентичную реальность» [10, с. 121], «многокон-
ституциональное целое» [11, с. 115], «холистическое це-
лое» [12, с. 7].
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Результаты
Широкий процесс технизации с акцентированием циф-
ровизации, охватил все областях деятельности, включая 
правовую систему. Однако необходимо дифференциро-
вать рассмотрение роли технических средств в разных 
сегментах права: в судебном делопроизводстве, в судеб-
ном процессе, наконец, влияние техники и технических 
средств на правосудие в целом. Что касается судебного 
делопроизводства, то наряду с повсеместной компьюте-
ризацией судебного департамента необходимо выделить 
создание интернет- платформы «ГАС Правосудие». В со-
ответствии со ст. 46 Конституции РФ, каждый гражда-
нин имеет право на судебную защиту, однако правовая 
норма, регулирующая территориальную подсудность, 
создает не юридические, но скорее физические препят-
ствия для реализации данного права. Часто это касает-
ся социально незащищенных, маломобильных граждан. 
На основании ст. 7 Конституции, Россия является соци-
альным государством.

Портал «ГАС Правосудие» предоставляет возмож-
ность подачи судебного иска дистанционно. Кроме того, 
данный портал позволяет участникам дела узнать о на-
значенном судебном заседании. В этой ситуации не всег-
да участники процесса могут соблюдать требования суда 
«о должном уведомлении» и фактически знать о судеб-
ном заседании со своим участием. Не всегда, к примеру, 
покупатели недвижимости будут уведомлены продавцом 
о том, что приобретаемая квартира является предметом 
судебного спора. Но любой человек, обладающий навы-
ками и доступом в Интернет, может узнать о участниках 
и предмете судебного процесса, зайдя на портал «ГАС 
Правосудие».

Также, наряду со многими опциями, необходимо вы-
делить и новую существенную функцию, предоставляе-
мую порталом. Так, появилась возможность направить 
обращение (жалобу, заявление, уведомление) непо-
средственно должностному лицу в суде. Цифровые тех-
нологии позволяют зафиксировать такое обращение 
и в случае процессуальной необходимости, позволяют 
предъявить его в суде. Таким образом, цифровизация 
судебного делопроизводства удовлетворяет требованию 
ст. 7 Конституции, тем самым устраняя препятствия для 
реализации конституционного права на судебную защи-
ту.

Также необходимо отметить роль техники и техниче-
ских, в первую очередь компьютерных средств в судеб-
ном процессе. Так, до принятия последнего Гражданско- 
процессуального кодекса (ГПК) суд устанавливал об-
стоятельства дела, собирал доказательства по своей 
инициативе. Таким образом, суд имел следственный 
тип процесса. Задачей такого процесса было установ-
ление объективной истины. Фактически суд устанавли-
вал формальную истину. Действующий ГПК установил 
состязательный тип процесса, где обязанность сбора 
и предоставление доказательств возложена на сторо-
ны процесса. Установление обстоятельств основывает-
ся на доказательствах, представленных по инициативе 
сторон. Но состязательный тип процесса провоцирует 
загромождение судебного дела представленными ма-
териалами. В данной ситуации цифровизация способ-
на значительно упростить и ускорить предварительную 
оценку доказательств на этапе исследования. Суд, об-
ращаясь к материалам на электронных носителях, имея 
оперативный доступ в судебную, почтовую и иные ве-
домственные базы, минуя запрос и сопряженное с ним 
отложение рассмотрения, получает возможность в рам-
ках одного заседания установить относимость к делу тех 
или иных доказательств.

Именно цифровизация способна сделать доказатель-
ства однозначными и максимально наглядными. В то же 
время, говоря об увеличении роли цифровых технологий 
в настоящее время в судебном процессе, необходимо от-
метить возрастающее значение нового вида связи –  ви-
деоконференций. Зачастую по уважительным причинам 
стороны не могут явиться в суд, рассматривающий дело. 
Ст. 155.1 ГПК предоставляет возможность участвовать 
в заседании по видеоконференции.

Развитие цифровых технологий, безопасность кана-
ла и аудио-, видеообеспечение, удовлетворяющее тре-
бованиям процесса, позволило проводить такого ро-
да заседания. Но для участия в видеоконференцсвязи 
необходимо явиться в суд по месту нахождения само-
го участника, при этом бывают ситуации (COVID-19 это 
особенно ярко выявил), что нет возможности вообще 
выйти из дома. Видеоконференцсвязь, ставит условие 
необходимости установления личности участника и по-
лучения подписки, разъясняющей его права и обязан-
ности, тем судом, в который участник явился. Однако 
при невозможности участником даже покинуть дом, а со-
ответственно и дать подписку снова возникает вопрос 
судебной защиты. Внедрение цифровой единой систе-
мы идентификации позволило устанавливать личность 
гражданина без его личного присутствия. Это сделало 
возможным участие в судебном заседании без выхода 
из дома.

Стоит отметить, что еще М. К. Мамардашвили, иссле-
дуя гегелевское изречение «Формой движения «тоталь-
ности» в познании является восхождение от абстракт-
ного к конкретному», пришёл к выводу, что «нет ничего 
тотальнее знака» [13, c. 81]. Цифра есть знак. Поэтому, 
цифровые технологии как наиболее современный тех-
нический феномен есть тотальное обозначение объек-
тивности. Таким образом, наибольшую объективную 
однозначность способны обеспечить технические дока-
зательства, основанные на цифровых технологиях. При 
их исследовании суд может наиболее точно определить 
их непротиворечивость при установлении фактического 
обстоятельства. Данное обстоятельство и станет пред-
ставлять формальную истину, из которой будут сдела-
ны судебные выводы. Однако объективная истина как 
действительное обстоятельство судебного дела всегда 
избыточна такой формальной истине, установленной су-
дом. Объективная истина остается для суда заведомо 
ноуменальна. Но само тотальное обозначение объектив-
ности с помощью цифровых технологий, представлен-
ной в виде технических доказательств, радикально при-
ближает суд к объективной истине, позволяя правильно 
устанавливать формальную истину.

Ф. Дессауэр в предложенной «Критике технической 
деятельности» утверждал, что только техника открыта 
к позитивному контакту с «вещами в себе» [14, c. 135], 
из чего возможен вывод, что именно цифровизация, по-
зволяя фиксировать, хранить и быстро предоставлять 
доказательства, а также устраняя объективные препят-
ствия в реализации прав, «высвобождает» субъекта, по-
скольку помогает ему сделать вывод об объеме спорных 
правоотношений и беспрепятственно реализовать право 
на судебную защиту.

Давая возможность сторонам предоставить зна-
чительно больший объем доказательств, цифровиза-
ция способствует росту гражданского правосознания. 
Суд же, прибегая к цифровым технологиям, может ис-
следовать больший объем доказательств. В таком слу-
чае лимитирующей стадией для сторон становятся до-
ступность технологий и открытость судебного процесса 
к их использованию. Одновременно для суда лимитиру-
ющей стадией остается «человеческий фактор», иссле-
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дования доказательств. Ведь если цифровизация спо-
собствует наглядности доказательств, то устанавливает 
формальную истину по-прежнему сам судья.

Появление Искусственного интеллекта (ИИ), веро-
ятно, станет следующей стадией развития цифровых 
технологий. Объективная точность ИИ в установлении 
объективной истины, его беспристрастность уже сейчас 
порождает полемику. Сторонники готовы отдать право-
судие на откуп ИИ, противники боятся за техническую 
безопасность и опираются на этический аргумент.

На наш взгляд, этический аргумент довольно весо-
мый, но применимо к правосудию, необходимо рассмо-
треть конкретно этическое основание самой сущности 
права как лимитирующую для ИИ стадию участия в пра-
восудии. Данное основание наиболее ярко просматрива-
ется как раз на примере состязательного процесса, в ко-
тором упомянутая «Презумпция виновности» провоциру-
ет стороны заведомо недобросовестно реализовывать 
права с намерением причинить вред либо получить объ-
ективную выгоду сверх установленной нормой права.

Обсуждение.Влияниецифровизации
современностинаправововуюсудебную
систему
Цифровизация в области правовой судебной системы 
упрощает процесс принятия решения, поскольку на нее 
можно переложить часть проблем «бюрократического» 
характера и она представляет собой наиболее удобный 
способ представления доказательств. Однако до опреде-
лённого момента это способствует правосудию, но ока-
завшись в руках недобросовестной стороны, начинает 
ему препятствовать. Таким образом, цифровизация как 
процесс трансформации цифровых технологий в судеб-
ную систему меняет и саму реальность (современность), 
то есть те процессы, которые протекают в конкретной об-
ласти: «сама современность не является гомогенной и од-
нозначной. Подобно тому, как в пространственном плане 
политическое действие должно принимать во внимание 
не только универсальные факторы (общечеловеческие 
ценности), но также и локальные (этнические требова-
ния), и национальные (особенности местной культуры), 
во временном отношении оно должно исходить из плюра-
лизма темпоральностей» [3, c. 117]. Сама современность, 
как и реальность, представляет собой сложную и неод-
нородную структуру, на что указывал ряд иностранных 
исследователей [4–14].

В современности, как и в самой цифровизации, есть 
внешние и внутренние составляющие. В качестве внеш-
ней стороны современности и можно рассматривать 
процесс принятия решений с помощью цифровых реше-
ний, которая влияет на ее внутреннюю сторону –  прави-
ла и нормы в конкретной подсистеме. В нашем случае –  
это правовая судебная система.

Если рассматривать внутренний аспект современно-
сти –  актуальную правовую судебную систему как систе-
му норм, то ее можно рассмотреть как систему этиче-
ских составляющих. Цифровизация как наиболее удоб-
ный способ представления доказательств до определён-
ного момента способствует правосудию, но оказавшись 
в руках недобросовестной стороны, начинает ему пре-
пятствовать. Таким образом, цифровизация как опре-
деленного рода социальная современность даже в су-
дебной и правовой сфере представляет собой систему: 
«сама современность не является гомогенной и одно-
значной. Подобно тому, как в пространственном плане 
политическое действие должно принимать во внимание 
не только универсальные факторы (общечеловеческие 

ценности), но также и локальные (этнические требова-
ния), и национальные (особенности местной культуры), 
во временном отношении оно должно исходить из плю-
рализма темпоральностей» [15, c. 117].

Такой этический аспект, как безвозмездность 
в философии права находит свое отражение в учении 
В. С. Соловьева о самоотречении, как источнике Бытия 
[16, c. 160]. Аналогично, вся объективная сторона право-
отношений подлежит оценке в зависимости от субъек-
тивного отношения. В том числе и объективная истина 
в гражданском процессе становится актуальной только 
после субъективного отношения к ее предмету, а субъ-
ективное отношение всегда избыточно к объективной 
истине. Ответственность в отсутствии вины, допусти-
мая в гражданском праве, также указывает на безвоз-
мездность, но уже через обязанность, добросовестное 
исполнение которой порождает новые права. Поэтому 
в гражданском праве субъективное отношение первич-
но к объективации. Объективная материальная заинте-
ресованность субъекта в исходе дела, провоцирующая 
на процессуальную активность, в своем основании име-
ет безвозмездность, в этом смысле она противоположна 
объективации, то есть самой себе. Такую безвозмезд-
ность нельзя описать объективно, она всегда пережи-
ваема субъектом, в этом смысле она экзистенциальна.

Подобную экзистенцию как противоположность объ-
ективации описывал Н. А. Бердяев [17, c. 295]. Основа-
ние такой безвозмездности нельзя найти в прошлом, это 
всегда проект, забегающий из будущего. В этом смысле 
она близка к «Ничто» М. Хайдеггера [18, c. 27]. Однако 
безвозмездность, не порождая право, отрицает не толь-
ко объективацию, отказываясь от злоупотребления как 
объективной возможности реализовать материаль-
ную заинтересованность, но и саму себя. Такое двой-
ное самоотрицание, ближе к христианской философии 
Н. А. Бердяева и В. С. Соловьева. В этом смысле, субъек-
тивная истина должна ответить на вопрос, насколько до-
бросовестно используется право. Право же всегда тран-
сцедентально, оно находится между экзистенциальной 
безвозмездностью и объективным интересом.

Установление судом добросовестности зачастую 
возможно только интуитивно. Отсюда особые этические 
требования к судейскому корпусу, но субъективно –  это 
труд самого судьи, направленный к такому пережива-
нию, в котором возможно уловить эту субъективную ис-
тину.

Главным условием злоупотребления является наме-
рение, но отсутствие доказательств злоупотребления 
способно привести к отмене решения суда. Поскольку 
субъективное отношение в суде избыточно к объектива-
ции, то объективные факты злоупотребления существу-
ют всегда. Однако их установление представляет про-
блему. Именно развитие цифровых технологий способно 
наиболее точно реконструировать фактические обсто-
ятельства. Одни и те же объективные обстоятельства 
могут быть доказательствами как злоупотребления, так 
и добросовестности. Судья, субъективно усматривая 
намерение к злоупотреблению, ищет ему объективное 
подтверждение. Поэтому цифровые технологии, давая 
наиболее однозначные заключения, в частности об об-
стоятельствах, указывающих на злоупотребление, ока-
зывают правосудию неоценимую услугу. Но цифровые 
технологии не могут установить «направление исследо-
вания», поскольку его основание всегда субъективно.

Выводы
Цифровизация судебного делопроизводства несет ис-
ключительные преимущества, в то время как в судебном 
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процессе цифровизация возможна с учётом этического 
требования. В целом же правосудие не мыслится без 
человека. Ведь еще Ф. Дэссауэр утверждал, что «Че-
ловек должен управлять техникой, как наездник конем. 
Управляя, а не обслуживая» [14, c. 198]. В этом и состоит 
проявление внешнего и внутреннего аспекта современ-
ности, на которые указывалось ранее. Очевидно, что без 
человека данные аспекты не могут существовать и диа-
лектически взаимодействовать. Однако сегодня человек 
перекладывает на технику ответственность за свои ре-
шения, о чем предупреждали еще такие философы, как 
К. Ясперс [19] и М. Хайдеггер [20].

Таким образом, рассмотрев влияние процессов 
цифровизации на часть современной действительно-
сти –  правовую судебную систем, можно прийти к выво-
ду, что цифровизация является существенной характе-
ристикой современности, под которой мы понимаем ак-
туальные процессы трансформации социальных сфер 
и подсистем общества. Современность носит противо-
речивый характер, что отражается на специфике со-
временной судебной системы, которая включает в себя 
не только цифровые, формальные, но и субъективные 
решения, а также решения, имеющие этический харак-
тер.
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THE JUDICIAL SYSTEM
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This study examines the challenges and prospects of digitalization 
in both judicial proceedings and in the judicial process, and more 
broadly, in the administration of justice. The possibilities of using 
digital technologies are considered using examples of adversarial 
and investigative types of judicial process. The importance of digi-
talization in establishing objective and subjective truth in court and 
its impact on understanding modernity are examined. By analyzing 
the processes of digitalization in the judicial system, the author de-
fines modernity as the current state of the process of transformation 
of individual areas of human activity (the judicial system), which act 
as a complex socio- cultural component of historical human activi-
ty. The study used such methods as logical and systemic analysis, 
which determined the general logic of the study; comparative meth-
od (when analyzing the influence of technology and technology on 
specific aspects of the development of the judicial process).
The authors come to the conclusion that the judicial system can be 
defined as a part of modernity, which reflects the current process of 
digitalization of society and is a complex socio- cultural component 
of modern human activity.

Keywords: modernity, technology, law, judicial system.
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Развитие творческих способностей в цифровой культуре

Рахконен Марина Евгеньевна,
старший преподаватель, кафедра таможенного 
дела, Российская академия народного хозяйства 
и государственного управления Санкт- Петербурга

В статье поднимается актуальная проблема развития твор-
ческих способностей человека в цифровой культуре, которая 
рассматривается в контексте философско- антропологического 
знания. Интенсивная цифровизация социальной жизни меняет 
облик традиционных форм и способов социального взаимо-
действия. Это оказывает существенное влияние на личность 
современного человека, образ его творческой активности. 
В статье поднимается вопрос о рисках формирования нового 
типа человека –  цифрового человека, чьи творческие способ-
ности скованы ограничениями и рисками, генерируемыми вир-
туализацией повседневности. В результате перед философско- 
антропологическим знанием встает задача объективной 
оценки угроз чрезмерного вовлечения человека в реальность 
цифрового мира и утраты им своего творческого потенциала. 
Виртуализация социальной жизни также провоцирует измене-
ния в когнитивной сфере, что также отражается на творческой 
деятельности человека. В результате поиска средств нейтра-
лизации обозначенный угроз предлагается обращение к ар-
сеналу философских практик, развивающих саморегуляцию 
и самоконтроль личности, как средству преодоления вызовов 
современной цифровой культуры.

Ключевые слова: цифровизация, виртуальный мир, творче-
ство, саморегуляция, критическое мышление.

Обращение к проблеме развития творческих способ-
ностей в цифровой культуре продиктовано общими ус-
ловиями развития современного общества, переживаю-
щего процесс интенсивной цифровизации. Под влияние 
цифровых технологий как передового явления, находя-
щегося в фарватере научно- технологического процесса, 
меняет облик современного общества, модифицирует 
саму ткань социальной жизни и социальных взаимодей-
ствий. Нередко в философско- антропологической лите-
ратуре ставится проблема изменения природы совре-
менного человека под влиянием цифровых технологий. 
Меняется образ его мысли, формируются новые формы 
восприятия привычных явлений, наконец, претерпевает 
изменение характер и содержание творческой деятель-
ности, происходит «беспрецедентная трансформация 
сознания и воли человека в условиях развития цифро-
вых технологий» [4, с. 36].

Все это ставит перед философской мыслью череду 
актуальных вопросов, ответ на которые является своео-
бразной реакцией совокупного человеческого интеллек-
та на вызовы современности, ведь «роль философской 
рефлексии в меняющемся мире в прояснении спорных 
вопросов о статусе человека, в сохранении его подлинно 
«человеческой» сущности» [6, с. 9].

Процесс цифровизации уже давно не принято рас-
сматривать только как положительный феномен соци-
альной жизни. Цифровизация культуры представляет 
собой значительный вызов для традиционных методик 
обучения личности, так как она изменяет привычные 
подходы к передаче знаний и социализации. Для сфе-
ры стимуляции творческих способностей человека пер-
востепенное значение приобретает тот факт, что в ус-
ловиях всеобщей цифровой трансформации меняет-
ся не только содержание образовательных программ, 
но и методология их освоения. Цифровая культура тре-
бует от общественных институтов адаптации к новым ин-
формационным технологиям, которые влияют на моди-
фикацию когнитивных способностей человека. Вопрос 
заключается в том, как гармонично интегрировать эти 
изменения, чтобы сохранить баланс между положитель-
ными качествами цифрового мира и фундаментальными 
аспектами развития личности человека. Это, несомнен-
но, актуальный философско- антропологический вопрос.

Прежде всего, необходимо обозначить основные 
опасности, которые таит цифровизация для челове-
ка и его творчества. Существуют риски, связанные 
с цифровизацией культуры, которые могут отразиться 
на антропологическом понимании природы творчества. 
Усиление роли цифровых технологий может привести 
к упрощению культурных взаимодействий, что, в свою 
очередь, может обеднить разнообразие человеческо-
го опыта и способностей. В условиях цифровой сре-
ды у человека возникают новые формы коммуникации 
и выражения, однако это также приводит к зависимости 
от виртуальных практик. В результате интеллектуальный 
мир человека рискует утратить глубину анализа и кри-
тического осмысления материального мира, присущую 
прежним стадиям развития человеческой культуры, по-
скольку он «утрачивает некий позитивно оцениваемый 
идеальный концепт, обладающий безусловным превос-
ходством перед существующим общественным строем» 
[9, с. 20].
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Сегодня в философской антропологии активно де-
батируется проблема так называемого цифрового че-
ловека (homo digital), для которого «ключевой состав-
ляющей эффективной и безопасной жизнедеятель-
ности становится свободное владение цифровыми 
и информационно- аналитическими технологиями» [8, 
с. 43].

Этот философско- антропологический дискурс на-
правлен на попытку осмысления новых условий суще-
ствования личности в мире цифровых технологий и вир-
туализации социальных практик. Этот дискурс пробле-
матизирует существование индивида в двой ственном 
формате: физическом и цифровом. Поскольку цифровой 
человек постоянно взаимодействует с технологиями, ко-
торые формируют его идентичность, от него требуется 
адаптации к новым условиям для творческой активности 
личности. Цифровой человек ставит перед философией 
задачу разработки новой цифровой антропологии, ко-
торую можно рассматривать как переформатирование 
этого стандартного раздела философского знания.

Рассмотрим основные параметры homo digital и опре-
делим особенностей его функционирования как творче-
ской личности в современных условиях. К проблематике 
цифрового человека в современной философии сложи-
лось несколько основных подходов.

Первый подход рассматривает цифрового человека 
как узкого специалиста, поскольку в условиях современ-
ного технологического развития такие индивиды чаще 
всего сосредотачиваются на немногочисленных задачах, 
которые требуют специализированных знаний. Однако 
их способность к решению широкого спектра проблем 
ограничена, поэтому этот феномен поднимает фунда-
ментальные вопросы о природе человеческой личности 
и ее возможностях в условиях высоких технологий.

Личность цифрового человека формируется в сто-
роне от богатства индивидуальности, которое обычно 
поддерживается разнообразием интересов и гибкостью 
мышления. В отличие от творческих личностей прошлых 
эпох, цифровым людям часто недостает широты взгля-
дов и глубины восприятия мира, что и обусловлено их 
чрезмерной концентрацией на узких областях знаний, 
которые лишь частично служат для личностного разви-
тия.

Дефицит креативности –  это значимый риск, которым 
сопровождается развитие цифрового человека, ведь су-
ществует опасность превращения человека в инстру-
мент технологий. За этим кроется риск утраты уникаль-
ности человеческой личности, которая веками являлась 
источником обогащения творческого потенциала куль-
туры.

Другой подход рассматривает цифрового человека 
как метафору утраты собственной идентичности. С раз-
витием технологий и ростом влияния цифровых плат-
форм человек все больше взаимодействует с цифровы-
ми интерфейсами, которые влияют на его восприятие 
себя и окружающего мира, в результате чего виртуаль-
ная реальность и социальные сети создают иллюзию то-
го, что цифровой мир может служить полноценной за-
меной реальной жизни. Эта замена зачастую приводит 
к потере связи с собой, так как реальность, созданная 
в цифровом пространстве, может значительно отличать-
ся от истинной природы человека и его реальных пере-
живаний. Антропологи называют «такого перманентно 
самоидентифицирующегося субъекта «телом», или по-
верхностью, отражающей социальные и культурные вза-
имосвязи, а базовая социальная идентичность в эпоху 
тотальной коммуникации и нестабильности ценностно-
го ландшафта не может быть устойчивой, она дрейфует 
и ускользает» [5, с. 41].

Все чаще в литературе ставится вопрос о цифровой 
идентичности современного человека. Эта цифровая 
идентичность постепенно становится приоритетнее ре-
альной, создавая множество новых вопросов для психо-
логов и социологов. В мире, где каждый может «редак-
тировать» свою жизнь и личность, предъявляя окружаю-
щим выгодную версию себя, настоящее «я» часто теряет 
свое значение. Это ведет к разрыву между тем, каким 
человек кажется в сети, и тем, кем он является на са-
мом деле, а цифровой человек начинает отождествлять-
ся с образом, который он создает в виртуальной среде.

Отождествление человека с его цифровым образом, 
или аватаром, становится одним из характерных явле-
ний современности, в которой люди все чаще пытают-
ся соответствовать своему созданному онлайн- образу 
даже в реальной жизни, что может вызывать диссонанс 
и снижение удовлетворенности жизнью. Цифровой че-
ловек, как концепция, подразумевает существование 
в двой ственном мире, где постоянно происходит борьба 
между реальными и виртуальными «я».

Наконец, еще один подход предполагает, что циф-
ровой человек в современном мире активно использует 
возможности цифровой экономики. С ростом технологий 
и услуг, доступных в онлайн- пространстве, цифровой че-
ловек стал неотъемлемой частью виртуальных эконо-
мических процессов. Он способен приобретать товары 
и услуги, оставаясь в пределах своего дома, что делает 
процесс потребления более удобным и быстрым, поэто-
му такая трансформация генерирует реального нового 
типа экономического человека –  цифрового потребите-
ля.

Виртуализация товаров и услуг предоставляет доступ 
к разнообразию выбора и экономии времени, но с дру-
гой стороны она создает вызовы, связанные с безопас-
ностью, конфиденциальностью и надежностью получа-
емых услуг. Цифровой потребитель часто оказывается 
экзистенциально ограниченным в своей творческой де-
ятельности, поскольку поглощённый потреблением го-
тового контента и услуг, он может утратить способность 
к созданию оригинальных идей и проектов. Цифровая 
среда предоставляет множество шаблонов и стандар-
тов, по которым строится содержание, что в свою оче-
редь формирует определённые рамки, ограничения для 
восприятия и мышления.

Конечно, цифровизация привнесла множество пре-
имуществ в современное общество, значительно улуч-
шив качество жизни и упростив доступ к информации, 
ведь благодаря цифровым технологиям, такие сферы, 
как медицина, образование и бизнес, обогатились но-
выми методиками и практиками социального взаимо-
действия. В какой-то мере они стали более персонализи-
рованными, ведь цифровизация снимает традиционные 
барьеры, вроде физических расстояний. В философско- 
антропологическом контексте цифрового творчества на-
блюдается уникальная трансформация, где традицион-
ные формы искусства и творчества переплетаются с ин-
новационными подходами, использующими искусствен-
ный интеллект, виртуальную и дополненную реальность.

В результате развитие современных цифровых тех-
нологий способствовало развитию глобальной социаль-
ной коммуникации, предоставив возможность обмени-
ваться опытом и знаниями вне зависимости от геогра-
фических границ, что значительно расширило социаль-
ные горизонты.

Творчество человека в эпоху цифровизации приоб-
ретает новые формы и возможности, поскольку циф-
ровая культура открывает простор для создания и рас-
пространения художественных произведений, музыки 
и литературы, позволяя авторами мгновенно делиться 
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своими идеями с широкой аудиторией. Благодаря ин-
струментам цифрового творчества, каждый может стать 
создателем и находить свою уникальную нишу.

Плюсы цифровизации хорошо известны и во мно-
гом самоочевидны. Реже во внимание попадают риски 
цифровизации, особенно для творческих способностей 
человека. Помимо чисто технологических опасностей, 
вроде кибератак и неправомерного использования лич-
ной информации, цифрового неравенства (неравномер-
ный доступ к современным технологиям для различных 
социальных и возрастных групп), необходимо отметить 
когнитивные риски. Возрастающая зависимость от тех-
нологий может подавлять оригинальность и инициати-
ву творческих задатков личности, а когнитивные осно-
вы цифрового творчества претерпевают значительные 
изменения.

Изменение качеств человеческой личности под 
влиянием цифровизации поднимает философско- 
антропологические вопросы о сохранении аутентично-
сти и индивидуальности творчества. Хотя цифровиза-
ция открывает широкие перспективы для творчества, 
она также требует от человека развитых навыков кри-
тического мышления и способности адаптироваться без 
утраты эвристических качеств человеческого интеллек-
та, а «деятельность человека в рамках цифровой реаль-
ности должна формировать чувство ответственности 
за свои действия в интернет- пространстве» [1, с. 326].

Современные технологии активно внедряются во все 
сферы человеческой жизни, что порождает как новые 
возможности, так и существенные угрозы для творче-
ской деятельности. Одной из наиболее серьезных про-
блем является дефицит внимания, который становится 
следствием постоянного потока информации, ведь чело-
веческий мозг, вынужденный справляться с избыточной 
информацией, теряет способность к глубокой концен-
трации и аналитическому мышлению. Таким образом, 
творческий потенциал индивида оказывается под угро-
зой деградации, чему способствует также феномен циф-
ровой деменции –  снижения когнитивных способностей, 
вызванное нерациональным использованием цифровых 
технологий.

С точки зрения дидактических и педагогических 
аспектов развития творчества, необходимо учитывать 
риски избыточного вовлечения в цифровые отношения, 
поскольку требуются новые подходы, которые бы гармо-
нично сочетали традиционные методы обучения и циф-
ровые технологии. Дефицит социальности и социальных 
связей в материальном мире, порождаемый чрезмер-
ным использованием технологий цифровых коммуни-
каций, ограничивает возможности обмена идеями, что 
является необходимым условием для развития творче-
ских способностей. Например, активное использование 
мобильных телефонов «дестабилизирует организацию 
урока и всего процесса обучения, делает их неэффек-
тивными, приводит к деформации мышления обучаю-
щихся» [2, с. 71].

Все это ставит проблему согласования новых усло-
вий существования человека в цифровом мире и кон-
структивного развития его творческих способностей. 
В условиях цифровизации необходимы новые антропо-
логические решения, которые способствовали бы укре-
плению социальных связей и защищали бы личность че-
ловека от возникающих рисков виртуализации его жиз-
ни. Таким образом, задача состоит в том, чтобы найти 
баланс между использованием цифровых технологий 
и сохранением творческого потенциала личности, ведь 
«ощутимей становятся внутренние проблемы цифро-
вой организации, тиражирование цифровых услуг, кор-

ректность выбора программных продуктов и их деваль-
вация» [3, с. 103].

Как представляется, источником для обновления ме-
тодик развития творческих способностей современно-
го человека является наследие философской культуры, 
на протяжении многих веков оттачивающей практики со-
вершенствования человеческой личности. Философско- 
антропологический аспект развития творческих способ-
ностей человека в рамках цифровой культуры позволя-
ет обозначить основные точки приложения усилий для 
противодействия рискам виртуализации жизни челове-
ка, ведь ценность философии в том, что она приобщает 
«человека и обществу к осмысленному и внимательно-
му отношению к окружающему миру и себе подобным, 
к ответственным действиям» [7, с. 45].

Например, развитие функции саморегуляции лично-
сти традиционно рассматривается как результативное 
средство противодействия различным угрозам, возни-
кающим в период кардинальной смены облика соци-
альной жизни человека. В условиях увеличивающейся 
зависимости от цифровых технологий, саморегуляция 
позволяет индивиду справляться с быстрыми изменени-
ями и информационными перегрузками. Этот антропо-
логический ракурс цифрового творчества предполагает, 
что современный человек должен адаптироваться к но-
вым условиям, сохраняя при этом свои личные ценности 
и установки, ведь без саморегуляции личность может 
стать уязвимой перед манипуляциями цифрового мира, 
что ведет к снижению творческих навыков.

Способность человека к самоконтролю в цифровом 
обществе является не только средством нейтрализации 
рисков цифровизации, но и важной составляющей лич-
ностного роста, поскольку посредством самоконтроля 
индивид способен оценивать и корректировать свое по-
ведение, чтобы избегать пагубных воздействий цифро-
вых технологий. Самоконтроль помогает развивать от-
ветственность и осознанность, что особенно актуально 
в условиях постоянного присутствия множества отвлека-
ющих факторов, предлагаемых технологиями цифровой 
реальности.

Саморегуляция выступает фактором развития твор-
ческих способностей в цифровом обществе, обеспечи-
вая устойчивость к деструктивным воздействиям внеш-
ней среды. Философия традиционно делает сильный ак-
цент на понимании человека как автономного субъекта, 
способного к самосовершенствованию и самоопределе-
нию, поскольку это понимание подчеркивает важность 
внутренней свободы и самоконтроля как средств до-
стижения гармонии между личными целями и реалия-
ми окружающей действительности. Так, философские 
практики занимают значимое место в процессе культи-
вирования саморегуляции личности. Такие философ-
ские учения, как стоицизм и аристотелизм являются при-
мерами наследия философской культуры, служащими 
источниками практических инструментов для развития 
саморегуляции.

Стоики, такие как Марк Аврелий и Сенека, подчер-
кивали роль внутреннего спокойствия и способности 
сохранять хладнокровие в любой ситуации, а их фило-
софия учит индивидуумов контролировать свои эмоции 
и реакции на внешние раздражители. Аристотелизм, 
в свою очередь, акцентирует внимание на добродете-
лях и этике золотой середины, предлагая практическую 
стратегию для достижения эмоционального баланса, 
что может быть востребовано в период сильной эмо-
циональной реакции на виртуализацию повседневно-
сти. Предлагаемые ими философские практики могут 
служить инструментом нейтрализации угроз цифровой 
культуры.
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В современном цифровом мире, где границы между 
работой и личной жизнью становятся все более размы-
тыми, важно применять практики, которые способству-
ют личностному росту. Философско- антропологическая 
мысль предлагает обширную основу для техник разви-
тия творческих способностей человека, особенно в усло-
виях цифрового мира. Заимствуя элементы из философ-
ских учений, современные методики также могут содей-
ствовать развитию саморегуляции творческой личности, 
предлагая баланс между автономией человека и миром 
цифровых технологий. Необходимо понимать, что твор-
ческие способности человека предполагают наличие 
у него определенных качеств, утрата которых также при-
водит к ослаблению его творческих навыков. Дисперсия 
человека «в цифровых и нецифровых взаимодействиях 
приводит к тому, что становится все сложнее видеть це-
лостную личность, собранную из этих фрагментов» [10, 
с. 373].

Так, гибкость мышления является индикатором твор-
ческих способностей человека, поскольку в эпоху ин-
тенсивного развития технологий, сопровождающихся 
информационной перегрузкой внутреннего мира лич-
ности, способность адаптировать своё мышление к по-
стоянно меняющимся условиям становится критически 
важной. Параметры творческого мышления в цифровой 
среде включают в себя умение решать комплексные про-
блемы, способность к многозадачности и креативному 
синтезу идей, что позволяет не только эффективно ис-
пользовать доступные цифровые инструменты, но и на-
ходить нестандартные решения.

Подытоживая сказанное, необходимо констатиро-
вать, что философско- антропологический ракурс рас-
смотрения проблем развития творческих способностей 
человека в цифровой культуре все больше обращен 
на риски и угрозы, генерируемые бесконтрольной вир-
туализацией жизни индивида. Цифровизация справед-
ливо рассматривается как фактор риска для развития 
творческого потенциала личности, хотя и такое рассмо-
трение обозначенного вопроса выглядит ограниченным. 
Цифровой мир открывает новые горизонты для само-
выражения и коммуникации, однако он также ставит 
под угрозу традиционные подходы к обучению и разви-
тию личности. Цифровой человек всё более становится 
человеком- творцом, особенно учитывая потенциал ис-
пользования современных технологий для самовыраже-
ния и генерации новых форм искусства. Общество долж-
но стремиться к формированию так называемого «ги-
бридного человека», способного сочетать в себе лучшие 
качества из цифрового и физического мира. Традици-
онные подходы к обучению должны быть пересмотрены 
и адаптированы в соответствии с требованиями совре-
менной цифровой среды. Стоит фокусироваться на раз-
витии навыков, которые помогут людям не только ис-
пользовать возможности технологий, но и превзойти их 
ограничения, что включает в себя развитие параметров 
творческого мышления, таких как способность к инно-
вациям, критическое мышление и междисциплинарный 
подход к решению задач. Только так можно подготовить 
человека к полноценной жизни и творчеству в условиях 
цифровой культуры.
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DEVELOPING CREATIVE ABILITIES IN DIGITAL 
CULTURE

Rahkonen M. E.
RANEPA St. Petersburg

The article raises the actual problem of the development of human 
creative abilities in digital culture, which is considered in the con-
text of philosophical and anthropological knowledge. The intensive 
digitalization of social life is changing the face of traditional forms 
and ways of social interaction. This has a significant impact on the 
personality of a modern person, the image of his creative activity. 
The article raises the question of the risks of forming a new type of 
person –  a digital person whose creative abilities are constrained 
by the limitations and risks generated by the virtualization of every-
day life. As a result, philosophical and anthropological knowledge 
faces the task of objectively assessing the threats of excessive hu-
man involvement in the reality of the digital world and the loss of 
their creative potential. The virtualization of social life also provokes 
changes in the cognitive sphere, which also affects the creative ac-
tivity of a person. As a result of the search for means to neutralize 
the designated threats, it is proposed to turn to the arsenal of phil-
osophical practices that develop self-regulation and self-control of 
the individual as a means of overcoming the challenges of modern 
digital culture.

Keywords: digitalization, virtual world, creativity, creativity, critical 
thinking.
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Запад и Восток. Взаимосвязь и социокультурные различия между 
западным и восточным миром: анализ через призму философской 
категориальной парадигмы
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Цель статьи заключается в проведении анализа взаимосвязи 
между двумя культурами –  Западной и Восточной, которые 
в настоящее время становятся все более взаимопроникающи-
ми в глобальном мировом контексте. Актуальность темы свя-
занна прежде всего с выявлением фундаментальных различий 
между Западной и Восточной культурами. Метод исследова-
ния включает в себя анализ культур путем сравнения основных 
принципов мировоззрения Запада и Востока в их восприятии 
реальности. В статье рассматривается разное отношение в по-
нимании бытия во времени и пространстве. Теоретическая 
часть представляет собой анализ различий в осмыслении бы-
тия на Западе и Востоке. Практическая часть исследования 
приводит конкретные примеры из области этики и эстетики. 
В рамках статьи рассматривается корпус работ современного 
немецкого философа корейского происхождения Бён- Чхоль 
Хана, в котором автор ведет заочную дискуссию с Г. Гегелем 
по вопросам, связанным с выявлением отличий между восточ-
ным и западным мышлением.

Ключевые слова: Запад, Восток, Гегель, Бён- Чхоль Хан, Су-
щее, Бог, Буддизм, Дао.

Введение
На протяжении истории существовали противоречия 
и различия между Востоком и Западом, которые возни-
кали из-за социальных и культурных особенностей их вос-
приятия окружающего мира. В статье проанализировано 
соотношение между Китаем, как одной из частей дальне-
восточной культуры, далее по тексту обозначенный как 
«Восток», и «Западом», ограниченным в исследовании 
Европейским континентом.

Противоречия возникают из глубоких религиозных 
основ, заложенных в фундаменте Западной и Восточ-
ной цивилизаций. В работе под названием «Философия 
истории» в разделе касающейся Китая Г. Гегель отме-
чал, что: «Китай совершенно специфически восточен. 
Индию мы могли бы сравнить с Грецией, а Персию с Ри-
мом» [3, c. 109]. Современный немецкий философ корей-
ского происхождения Б-Ч Хан в своих работах «Филосо-
фия дзен –  Буддизма и «Отсутствие, о культуре и фило-
софии Востока» стремится прояснить различия в куль-
турах, которые остаются не вполне понятными для за-
падного мировоззрения. Б-Ч Хан акцентирует внимание 
на различиях, связанных с религиозным мировоззрени-
ем. Он проводит анализ сравнения Западных и Восточ-
ных религий, выявляя в них основу для культурных раз-
личий.

В своих работах по истории философии Г. Гегель от-
мечал, что основное различие между Западным и Вос-
точным мышлением заключается в полном отсутствии 
свободы. Он полагал, что китайцы: «чрезвычайно суе-
верны; в основе этого суеверия лежит именно внутрен-
няя несамостоятельность, и она предполагает нечто про-
тивоположное духовной свободе» [3, c. 126]. Согласно 
Гегелю, китайцы лишены свободы из-за того, что их ре-
лигиозная основа ограничивает индивидуальную свобо-
ду посредством трех направлений. Первое направление 
Конфуцианство (жу цзяо), где в основе лежит необходи-
мость поклонение императору, второе –  Даосизм (дао 
цзяо), где Путь (Дао) нравственного совершенствова-
ния преобладает над физическим и третье –  Буддизм 
(фо цзяо), о котором в негативном ключе пишет фило-
соф абсолютного духа. Г. Гегель рассматривает Буддизм 
в виде направления духовной практики, практикующего 
отказ от индивидуализма как вершину совершенства. 
«Сознание: моральной испорченности проявляется 
и в том, что весьма распространена религия Фо, в кото-
рой ничто признается высшим и абсолютным началом, 
богом, и презрение к индивидууму выдаётся за высшее 
совершенство» [3, c. 124].

Многие исследователи считают, что упомянутые 
выше течения не обладают религиозным характером, 
а, скорее всего, представляют собой определенные 
духовные направления. Как отмечает Е. А. Торчинов: 
«Древнекитайский язык как таковой не знал слова «ре-
лигия» (современное слово «религия» попало в китай-
ский язык из японского (сюкё), в котором оно, в свою 
очередь, было искусственно создано в конце XIX века 
для передачи понятия «религия» при переводе с евро-
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пейских языков. Китайское же «цзяо» означает только 
учение, независимо от того, является ли данное учение 
религиозным или же нет» [11, c. 6]. Таким образом мож-
но сказать, что религия, о которой говорит, Г. Гегель яв-
ляется учением в понимании китайской культуры.

Буддизм и Даосизм имеют много общего и эти тече-
ния часто пересекаются между собой. В Буддизме ма-
хаяны сутры считаются произнесенными Буддой Шакъ-
ямуни, независимо от времени их создания. Точно также 
многие тексты «Дао Цзяна» приписываются Лао- Цзы, 
некоторые из них, как утверждается, он создал в «небес-
ных мирах» до появления видимого Неба и Земли. Поэ-
тому они включают слова «Лао- Цзюнь Шо» –  «Пропове-
данная Лао- Цзюнем», аналогично «Фо –  Шо» –  (Пропо-
веданная Буддой). В Буддизме, как и Даосизме человек, 
прибывая в небытие, должен пройти определенный путь 
для пробуждения. «Согласно трактату «Махаяна Шрад-
дхотпада шастры», эта стадия пробуждения достигается 
на ступени завершения бодхисаттвами своего пути, ког-
да любая их мысль соответствует возникшему у них про-
бужденному сознанию» [11, c. 268]. Г. Гегель утверждал, 
что нигилистическое небытие не обладает надежностью, 
законченностью или постоянством. По его мнению, про-
тивоположностью нигилистического небытия является 
Бог, который символизирует истину и правдивость.

Далее в статье Буддизм и Даосизм будут приняты как 
направление Восточного мышления для понимания об-
щей сущности проблематики и культурных особенностей 
Запада и Востока. Статья не ставит своей целью деталь-
но описывать различия между Даосизмом и Буддизмом, 
а сконцентрирована на раскрытии общего смысла недо-
понимания, вызванного фундаментальными различиями 
между Западной и Восточной культурой которые прояв-
ляются в различных социальных, этических и эстетиче-
ских сферах.

Теоретическая часть. Анализ различий, 
связанных с основными философскими 
категориями в Западном и Восточном мышлении
Во введении были представлены основные взгляды о Ки-
тае и его жителях. Конечно, нельзя утверждать, что дан-
ная точка зрения абсолютно принимаема всеми пред-
ставителями западного мира, однако, в большинстве 
случаев, она остается распространенным стереотипом 
в восприятии Китая и сегодня. В своих лекциях по фило-
софии религии Г. Гегель говорит, что предметом религии 
является Бог и ничто, кроме Бога. Он пишет: «Религия 
начинается с сознания того, что существует нечто более 
высокое, чем: человек» [3, c. 89]. Согласно Г. Гегелю, 
Бог всех религий, и в особенности Бог Христианства, 
является не только «субстанцией», но и «субъектом». 
Бог, как и человек, должен быть представлен как субъ-
ект, как личность.

В этой точке начинаются фундаментальные различия 
между «Востоком» и «Западом». На примере Буддиз-
ма и Даосизма можно увидеть отсутствие разделения 
на субъект и объект. В восточном мышлении отсутству-
ет понятие обращения к Богу, поскольку не существу-
ет ни божественной глубины, способной принять такое 
обращение, ни человеческой глубины, требующей его. 
Как отмечает Б-Ч Хан: «Буддизм свободен от желания 
взывать. Буддизму чужд непосредственный импульс, 
стремление или инстинкт духа, настаивающий на том, 
чтобы Бог был конкретным и сосредоточенным «в фор-
ме реального человека» (т.е. Христа). Человек видит се-
бя в Боге, который является воплощением человечности 

и ценит каждого человека. В отличие от этого, в Буддиз-
ме отсутствует нарциссическая структура» [15, p. 11].

Г. Гегель утверждал, что христианская религия яв-
ляется окончательной формой религии, а образы Бога 
и человека играют ключевую роль в этом направлении. 
Он представлял Бога –  Абсолют как конечную субстан-
цию, основу и фундамент, на которых можно опирать-
ся для начала строительства мироздания. Человек –  
это образ Бога, созданный по его подобию. Он пишет: 
«Преимущественно в христианской религии взошло пра-
во субъективности как бесконечность для-себя-бытия, 
и при этом целость должна вместе с тем получить доста-
точную силу, чтобы приводить особенность в гармонию 
с нравственным единством» [3, c. 120]. Основная ошибка 
Г. Гегеля, по мнению Б-Ч Хана, в том, что он проециру-
ет Христианство на Буддизм и на Даосизм, и это заблу-
ждение и приводит его к мысли, восточные учения –  это 
бессмысленная религия рабства в основе которой есть 
понятие отсутствия или пустоты. Г. Гегель пишет: «По-
ра расстаться с мечтательным образом индийского ду-
ха (буддизма), который в бессвязнейшем бреду мечется 
во всех формах, встречающихся в природе и в духовной 
жизни, которому свой ственны грубейшая чувственность 
и предчувствие самых глубоких мыслей и который имен-
но поэтому не выходит из удивительнейшего, беспомощ-
нейшего рабства во всем том, что относителен к сво-
бодной и разумной действительности» [3, c. 125]. Тем 
самым он через «пустоту» пытается увидеть основу или 
фундамент, на котором должно строится восточное ми-
ровоззрение. На взгляд Б-Ч Хана, Г. Гегель основывался 
на неверном толковании Буддизма и Даосизма.

Пустота или Шуньята означает отсутствие у лично-
сти постоянного «Я» или самобытие у явлений. «Пусто-
та» –  это кальпа пустоты. В течение еще двадцати пе-
риодов возрастания и убывания в пустоте нет ни миров, 
ни кого бы то ни было из живых существ –  Цзун- Ми) [11, 
c. 349]. Также оно подразумевает отсутствие собствен-
ной природы у вещей, феноменов и является основой 
для Буддистов и Даосов. Пустота в китайском представ-
лении означает негативность уменьшения и отсутствия 
(Ab-wesen). Она опустошает и де субстанциализирует 
Бытие (Sein).

Сущность, или «Wesen» (Усия), –  это понятие, ко-
торое постоянно присутствует в западном мышлении. 
И. Кант определяет субстанцию как нечто постоянное. 
Он пишет: «Постоянство есть необходимое условие, при 
котором только и можно определить явления как вещи 
или предметы в возможном опыте» [6, c. 193]. В запад-
ной культуре вера в неизменность и постоянство суб-
станции играет ключевую роль в формировании пред-
ставлений о моральной субъективности и нормативной 
объективности. «Трансцендентная Божественная Лич-
ность создает подобную себе личность человеческую, 
нерастворимую в стихиях универсума» [5, c. 427]. Чело-
век создан по образу и подобию Бога, который являет-
ся неизменной фундаментальной основой, на которой 
строится структура или конструкция сущего. Восточный 
взгляд на Бога отличается от западного своим де-кон-
структивистским подходом, который радикально пере-
осмысливает понятия бытия и сущности. Понятие Дао, 
что в переводе означает «путь» или «тропа», который 
на столько шире специфики даосизма, что его использу-
ют и конфуцианцы [5, c. 16] также служит контрфигурой 
для понимания Бытия и сущности. Оно способно к изме-
нениям, в отличии от западного Абсолюта, который нель-
зя преобразовать. Негативность уменьшения (Ent-schöp-
fung) и отсутствия (Ab-wesen) опустошает Бытие в про-
цессе или Пути, который не имеет ни начала, ни конца.
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Мировоззрение буддиста или даоса лишено ориента-
ции на верх, низ, лево или право. Оно не предполагает 
существования господствующего центра, скорее, можно 
сказать, что центр присутствует повсюду, в каждом су-
ществе он уникальный свой. Будучи в гармонии с окру-
жающими существами и ничего не исключая, каждое 
существо отражает вселенную в себе. Все живые суще-
ства выходят за пределы своего внутреннего мира, рас-
крываясь без ограничений встрече с миром во всем его 
многообразии. Как об этом пишет Э. Догэн: «Мы долж-
ны увидеть всю Вселенную в пылинке» [18, p. 135], или 
«любой объект, иначе говоря «пылинка», был отраже-
нием всего мироздания в целом, причем не только отра-
жением, но самой вселенной в ее сущностном единстве 
и феноменальном многообразии» [11, c. 390]. Представ-
ление, описанное Догеном, является одним из ключевых 
элементов Хуаяньского учения и встречается практиче-
ски в каждом сочинении по данной теме. Оно основано 
на концепции отсутствия в мире и одновременно на пол-
ноте присутствия в субстанции, через взаимодействия 
единичного и множественного.

Мир, ограниченный «единичной частицей», не имеет 
теологического или телеологического смысла. Он лишен 
влияния теологии, антропологии и свободен от взаимо-
действия между человеком и Богом. «Ничто» или Шу-
ньята в Буддизме не предлагает ничего, за что можно 
было бы ухватиться, никакой твердой почвы, на которой 
можно было бы построить определенный фундамент. 
Мир и его представление кажутся лишенными основа-
ния. Это как будто находиться в мире без крыши над го-
ловой и земли под ногами, где нет ничего, за что можно 
было бы уцепиться [15, p. 19]. Б-Ч Хан отмечает: «Духов-
ная сила буддизма проявляется в его способности пре-
образить бескрайнее пространство в уникальную оби-
тель, предоставляя возможность обрести умиротворе-
ние в небытие. Путь буддизма не направлен на стремле-
ние к трансцендентности. Убежать от реальности невоз-
можно, поскольку другого мира просто нет» [15, p. 15].

В Западном и Восточном мышлении принципиально 
различается архитектура бытия. В Западной философии 
сущность рассматривается как основание, существую-
щее в реальности. Она представляет собой непреходя-
щее ядро, сохраняющееся неизменным внутри всех из-
менений. Субстанция, как понятие происходит от латин-
ского глагола substare, который означает «противосто-
ять» и «утверждать себя». Благодаря своей субстанцио-
нальности и уникальной основы, каждое ядро устойчиво 
существует, противопоставляя себя другим, подтверж-
дая свою неповторимость. Основательность, о которой 
говорил Г. Гегель –  это непоколебимость, решимость 
быть верным себе. Только тот, кто имеет надежную опо-
ру, кто твердо стоит на своем, способен противостоять 
другим воздействиям. Сущность –  это самость, пребы-
вающая в себе и, тем самым, отличающая себя от внеш-
них влияний.

Сущность или субстанция проявляется прежде все-
го в стремление к самореализации. Греческое понятие 
«Ипостась» не только обозначает сущность и основа-
ние, но также выражает стойкость и непоколебимость. 
Термин «Стасис», помимо значения «стоять» или «оста-
ваться на месте», также включает в себя идею бунта, 
раздора и конфликта. В политической истории «Ста-
сис» (древнегреческий: στάσις в смысле «фракция, раз-
дор»; множественное число: staseis) относится к эпизо-
ду гражданской вой ны внутри древнегреческого полиса. 
Согласно своему происхождению, сущность представ-
ляет собой нечто, что стремится к самореализации, од-
нако это не всегда дружественное проявление к друго-
му. Только то, что решительно стремится быть самим 

собой, что устойчиво остается незыблемым, что посто-
янно находится в гармонии с самим собой –  то есть об-
ладает внутренней цельностью, –  может вступать в кон-
фликты и разногласия с другими. Как подчеркивает 
Б-Ч Хан: «Без решимости быть самим собой, которая 
является основополагающей чертой сущности, никакая 
борьба невозможна. Только тот, кто способен сохранять 
целостность своей личности даже во взаимодействии 
с другими, способен обрести истинную власть. Фигура 
сущности предопределяет власть. В этом предопреде-
лении культура или мышление, которые отталкиваются 
от сущности, обязательно должны развивать решимость 
быть собой, находя выражение в стремлении к власти 
и обладанию» [14, p. 47].

Г. Лейбниц в «Монадологии» строго выводит конеч-
ные следствия из понятия субстанции. Монада представ-
ляет собой непреложный вывод и завершенность сущ-
ности. Он пишет: «Монада, о которой мы будем здесь 
говорить, есть не что иное, как простая субстанция, кото-
рая входит в состав сложных; простая, значит, не имею-
щая частей» [8, с. 161]. Монада существует изолирован-
но в себе, без взаимодействия с внешним миром. Она 
не обменивается ни с чем иным, и у нее отсутствуют ка-
кие-либо точки контакта для входа или выхода чего-ли-
бо. Монада –  это не пассивное явление, а скорее актив-
ное и экспрессивное проявление, поскольку она способ-
на выразить себя. Вселенная –  это объект влечения для 
монады, которая воспринимает ее через свое влечение 
к ней. Именно это влечение придает миру независимое 
Бытие. «Бог запускает тем самым мысль вообще, и так 
выводит вещи в бытие –  творит мир» [10, с. 24]. Суб-
станция представляет собой основную сущность, кото-
рая остается неизменной во всех разнообразных изме-
нениях, отличаясь от других элементов. Она является 
фундаментом для представления сущности и Бытия 
в западной философии.

В восточной философии понятие сущее занимает со-
вершенно другое значение. Как пишет Б-Ч Хан: «Этимо-
логически китайский знак, означающий «быть» («Ты», 
有), представляет собой руку, которая держит кусок мя-
са. «Ты» также означает «иметь» и «обладать». Одна-
ко Бытие как потребность, как аппетит не доминирует 
в китайском мышлении» [16, p. 47]. Буддийское и Даос-
ское мышление использует отрицания, чтобы обозна-
чить, что в основа существование –  это не субстанция, 
а пустота. Философ «странствует там, где вообще ни-
чего нет» («ты юй ву ты», 遊於無有). Чжуан- Цзы гово-
рит о странствии «в простоте» («ты юй дань», 遊於淡). 
Лао- Цзы также использует «не» («ву», 無) для отрицания 
«сущности» (ву, 物). Не-сущее, не-сущность (wu wu, 無
物) –  можно сказать, ab-sencing [Ab-wesen] –  ускользает 
от всякого сущностного определения [16, p. 11]. С этим 
фактом согласуется то, что отсутствие сущего ассоции-
руется с блужданием, с не-бытием. Философ странству-
ет там, где «нет ни двери, ни дома» («wu men wu fang», 
無門無房) [19, p. 182]. Его сравнивают с перепелкой, у ко-
торой нет гнезда, то есть –  нет дома. Он –  «перелетная 
птица, не оставляющая за собой следов» (niao xing er 
wu ji, 鳥行而無跡) [19, p. 87]. Даосское странствие, ко-
нечно, не полностью идентично буддийскому «небытию» 
(wu zhu, 無住), но негативность отсутствия связывает их. 
Японский мастер дзэн Догэн наставляет нас не привязы-
ваться ни к одному месту: «Дзэнский монах должен быть 
без постоянной обители, как облака, и без постоянной 
опоры, как вода» [17, p. 186].

Хороший странник не оставляет следов («shan xing 
wu zhe ji», 善行無轍跡). След указывает в определенном 
направлении, он указывает на действующее лицо и его 
намерения. Странник Лао- Цзы, напротив, не преследу-
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ет никаких намерений и не идет ни к какому месту. Он 
идет «без направления» (wu fang, 無方) [19, p. 82]. Он 
полностью сливается с путем, который никуда не ведет. 
След создает только в бытие. Основополагающим то-
посом восточного мышления является не Бытие, а Путь 
(Дао, 道). Путь лишен твердости, который характерен 
для Бытия и сущности, которое вызывает появление сле-
дов. Отсутствие теологии в Даосизме и его отсутствие 
линейного направления гармонируют с принципами Буд-
дизма. Оба учения не предполагают окончательного за-
вершения или конечности пути, отличаясь от статично-
го Бытия. В силу своей бесконечной процессуальности 
он не допускает ни существования, ни настойчивости, 
ни сохранения. Поэтому он не позволяет возникнуть мо-
надам, а создает пылинки. В этой отсутствии следов 
заключается пустота, именно поэтому Странник нигде 
не обитает и не имеет имени, ведь имя –  это всего лишь 
проявление следа. Странник не имеет имени (sheng ren 
wu ming, 聖人無名). У него «нет себя» (wu ji, 無 己, или wu 
wo 無我) [19, p. 56]. Эта позиция отсутствия встречается 
не только в Даосизме, Буддизме, но и в Конфуцианстве. 
Таким образом, в сравнении Западного представление 
о Бытие, Ч-Б Хан противопоставляет Восточное пред-
ставление о Пути.

В восточном мышлении особенным является акт 
созерцания, который радикально отличается от карте-
зианских теоретических размышлений. Если бы Р. Де-
карт практиковал медитативные буддийские практики, 
то в один прекрасный момент он бы воскликнул «neque 
cogito neque sum» [15, p. 15]. Буддист и приверженец Дао 
стремятся к особому виду спокойствия, которое достига-
ется через отказ от постоянного исследования причин, 
отмечаемого вопросом «почему». По большому счету 
метафизический Бог, конечная причина существующих 
вопросов. Поэтому понятны высказывание китайского 
чаньского монаха Линь- Цзи, IX век: «Встретишь Будду –  
убей Будду, встретил Патриарха –  убей Патриарха» [12, 
p. 131]. Это убийство не происходит для того, чтобы от-
рицать трансцендентность, которая сверкает за его пре-
делами, а скорее, оно подчеркивает имманентность.

Исходя из вышесказанного, важно обратить внима-
ние на различия в трактовке категорий времени и про-
странства в западной и восточной культурных традици-
ях. Время в Западном представлении после преодоле-
ние мифической культуры приобрело исторический ста-
тус. Феномен, известный как цикл, представлял собой 
основу мифического времени. Таким образом отмечает 
Б-Ч Хан: «Доисторический человек жил в длящимся на-
стоящем» [2, с. 40]. В историческом мире события раз-
виваются линейно, стремясь от прошлого к будущему, 
в отличие от циклического хода событий. Именно на этой 
идее основано Христианское представление о движении 
к апокалипсису как конечной точке искупления.

Восточное ощущение времени и пространства имеет 
совершенно иное представление. Тот факт, что стран-
ник не оставляет после себя никаких следов, также име-
ет свой временной аспект. Он не настаивает и не упор-
ствует, вероятно, потому что он существует лишь в те-
кущем временном контексте. Поскольку он двигается 
без определенного направления, он не следует линей-
ному ходу исторического времени, который простирает-
ся от прошлого к будущему. Следовательно, странник 
не имеет исторического существования. Таким образом, 
он «лишен забот» (bu si lu, 不 思盧) и «он не размышля-
ет и не строит планы, на будущее» (bu yu mou, 不豫謀) 
[13, с. 120]. Странник, не оглядываясь на прошлое или 
будущее, он присутствует только в текущем моменте. 
Он познает каждый истинный миг, понимая, что время 
не является строго определенной величиной.

Странник живет настоящим в каждом мгновении, 
но не цепляется за него, понимая, что укоренение в про-
шлом или будущем лишь мешает истинному прожива-
нию момента. Странник, пребывая в моменте времени 
(настоящем), избегает оставления следов, не предава-
ясь мыслям о прошлом или будущем. Он знает, что если 
он привяжется к материальному, то рискует лишиться 
своей абсолютной свободы. Поэтому он остается неза-
метным, не оставляя за собой следов материального, 
ибо его основное стремление –  в пребывании в насто-
ящем.

Подводя итоги первой главы, можно отметить, что 
разнообразные представления о категориях Бытия, су-
ществующего в различных временно- пространственных 
условиях, формируют у представителей Западной и Вос-
точной культур различные мировоззренческие подходы. 
Эти особенности проявляются в характеристиках, кото-
рые оказывают влияние на мысли, поведение и воспри-
ятие человека. Именно они формируют социокультур-
ные различия, отражающиеся в этических и эстетиче-
ских аспектах повседневной жизни людей.

Практическая часть. Анализ различий 
в культурной традиции между Западом 
и Востоком
В первой части статьи было предпринято сравнение пред-
ставлений о Бытии в Западном и Восточном мышлении. 
На Западе, как отмечалось ранее, Бытие рассматрива-
ется как основание, субстанция, обладающая фундамен-
тальным базисом и характеризующаяся статичностью. 
В Восточном мышлении сущее, обладающее Бытием, 
противопоставляется «Пути» или «Пустоте» –  состояни-
ям, лишенным субстанциональности, постоянно изменяю-
щимся, лишенным четких определений и основ. В этом 
различии, как отмечает Б-Ч Хан, существуют два мира, от-
личающихся ментальным восприятием действительности.

Исходя из вышесказанного, приведем три приме-
ра, на которых акцентирует внимание Б-Ч Хан, выделяя 
противопоставление «Запада» и «Востока». Анализ ос-
нован на сравнении архитектурных особенностей вос-
точных и западных храмов. Далее подробно рассматри-
вается взаимосвязь между потреблением пищи, с точки 
зрения культурных различий, а также проводится ана-
лиз сада как примера иного мышления между Западом 
и Востоком.

Пример первый. Граница в архитектуре храма
На Западе обычно отмечается отсутствие плавных пе-
реходов, что обусловлено наличием выраженных границ 
и разделений, которые в свою очередь способствуют воз-
никновению ощущения стесненности. В отличие от евро-
пейской особенности, несмотря на высокую плотность 
застройки и значительное количество людей, в городах 
Китая, прослеживается атмосфера пустоты и открытого 
пространства. Плавные переходы создают ощущение 
плавности и гармонии, а объекты приобретают свой осо-
бый характер, отгораживая и выделяясь из окружающего 
пространства. Отсутствие визуальных элементов способ-
ствует проникновению света и воздуха, делая простран-
ство более открытым и проницаемым. Как отмечает Б-Ч 
Хан: «Среди шума и суеты дальневосточных городов есть 
успокаивающая пустота, даже шумная пустота» [16, p. 25].

В Западной культуре присутствует стремление к изо-
ляции и автономии, что проявляется не только в филосо-
фии понятия «субстанции», но также в архитектуре. На-
пример, рассматривая принцип монадической недели-
мости, о котором мы упоминали ранее, можно увидеть, 
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что Лейбниц ввел его, используя образ души без окон, 
«монады вовсе не имеют окон, через которые что-либо 
могло бы вой ти туда или оттуда выйти» [8, c. 126], на-
ходит свое отражение в основополагающей концепции 
архитектуры, описанной Г. Гегелем как «полностью за-
крытый дом». Согласно Г. Гегелю, Христианская религия 
является внутренней формой веры, что находит свое от-
ражение в закрытом и уединенном месте, где человек 
может общаться с Богом через молитву. Подобно тому, 
как христианский дух сосредотачивается во внутреннем 
мире, здание храма становится полностью изолирован-
ным от внешнего мира для собрания христианской об-
щины. Естественный свет не проникает прямо во вну-
треннее пространство, чтобы не нарушить его гармонию 
и концентрацию. Поэтому он лишь нежно проходит через 
витражные окна, которые необходимы для отделения 
внутреннего мира от внешнего. Внешний свет остает-
ся за пределами помещения, чтобы уступить место вну-
тренней гармонии. Лишь внутреннее, истинное свечение 
должно наполнять место поклонения. Окна здесь не про-
сто проемы в стене, а скорее служат средством полно-
го отделения внутреннего мира от внешнего. Г. Гегель 
особо отмечает, что оконные стекла остаются «лишь по-
лупрозрачными», обладая при этом приглушенным све-
том, который придает пространству внутреннюю глуби-
ну. Через витраж солнечный свет преображается в би-
блейский сюжет, что наполняет внутреннею атмосферу 
храма смыслом.

Буддийские и Даосские храмы принципиально раз-
личаются от Христианского храма, в своей идеи про-
странства. В отличие от замкнутой структуры Западных 
храмов, Восточный храм представляет собой символи-
ческое сочетание открытости и закрытости. Структура 
Буддийского и Даосского храма не имеет четкой грани-
цы между внутренним и внешним пространством, что 
создает впечатление пустоты. Это пустое пространство 
подчеркивает различие между открытым и закрытым, 
придавая храму особую эстетическую глубину. Внутрен-
ний зал храма, лишенный стен, создает атмосферу не-
весомости и свободы, где посетители чествуют порыв 
на внутреннее путешествие к самопостижению.

Вокруг него находятся двери из полупрозрачной ри-
совой бумаги. Основное предназначение бумаги заклю-
чается в том, чтобы поглощать свет, не позволяя ему 
слишком ярко проникать внутрь помещения и нарушать 
его внутреннюю атмосферу, как это происходит, напри-
мер, с витражами. Бумага не создает полного изоляци-
онного барьера от внешнего мира. Из-за невысокого по-
толка до дверей проникает лишь приглушенный свет, 
словно отраженный блеск. Этот свет уже характеризу-
ется его отсутствием. Ч-Б Хан отмечает: «Матово- белая 
бумага, словно губка, мягко впитывает уже приглушен-
ный свет и доводит его, так сказать, до полной останов-
ки. В результате получается стоячий свет, который поэ-
тому не ослепляет. Низкая крыша также устраняет вер-
тикальность света. Свет не падает сверху, как это про-
исходит в соборе. А бумага лишает свет движения и на-
правленности. Таким образом, возникает стоячий бас-
сейн неподвижного света. Этот особый свет, выражаясь 
даосским языком, «не имеет направления». Он ничего 
не освещает и не светит. Стоячий свет, ставший полно-
стью неопределенным, индифферентным, не подчерки-
вает присутствие вещей: он погружает их в отсутствие. 
Белый цвет –  это, в конце концов, цвет безразличия par 
excellence. Белая пустая бумага противопоставляется 
цветным витражам» [16, p. 25]. Современные исследо-
вания подтверждают, что цвета играют значительную 
роль в восприятии окружающего пространства. Матово- 
белый свет, подобно снегу на берегу реки, способствует 

созданию атмосферы пустоты и отсутствия. Этот свет, 
характеризующийся промежуточным уровнем яркости, 
окружает окружающий мир и вносит элемент бездей-
ствия в общую картину.

Пример второй. Повседневная еда
Восточная кухня привлекает своей эстетикой просты и ми-
нимализма. Рис, один из ключевых ингредиентов этой 
кухни, порой может показаться незаметным из-за его ней-
трального цвета. Вкус риса нейтрален, что подчеркивает 
его пустоту и отсутствие. Б-Ч Хан отмечает: «Чжуан- Цзы 
отметил, что рис способен цепляться за любое блюдо, 
за любой вкус, потому что у него нет собственного вкуса. 
Рис, кажется таким же пустым, как белая земля дальне-
восточных рисунков тушью. Маленькие цветные мисоч-
ки похожи на горшочки с краской. Таким образом, весь 
акт еды напоминает живопись» [16, p. 35]. В Восточной 
кухне рис символизирует пустоту не только на эстети-
ческом, но и на тактильном уровне. При приготовлении 
рис становится настолько мягким и пластичным, что он 
словно тает во рту, не создавая никакого сопротивления 
при приеме пищи.

В западной кухне пшеница играет ключевую роль, 
поскольку из ее муки готовится основа для хлеба. Хлеб, 
в свою очередь, является неотъемлемой частью пита-
ния. А преломление хлеба считается символом доверия 
и укрепляет межличностные связи. Такой персонаж ска-
зок как Колобок мог родиться только в Западной культу-
ре, потому что сделан из пшеницы и своим поведением 
он выделяется индивидуальностью и самостоятельно-
стью. Можно предположить, что прежде, чем уйти от сво-
их создателей Колобок тайно читал «Философию исто-
рии» Г. Гегеля, о которой было сказано ранее.

За некой долей иронии можно отметить, что пшени-
цу как злак можно вырастить в рамках одной семьи. Это 
показывают множество исследований на тему различия 
общества, которое выращивает пшеницу или выращи-
вает рис 1. Выращивание пшеницы требует определенно-
го сотрудничества и согласованности действий. Однако 
можно обеспечить продовольствием отдельную семью 
собственными силами. Поля, выделенные под пшени-
цу, могут быть обширными, но их обработка может быть 
осуществлена сравнительно простыми методами, до-
ступными домашнему хозяйству. С рисом дела обстоят 
по-другому. Даже с небольшим участком земли можно 
получить обильный урожай риса, однако для его обра-
ботки необходима совместная работа всего сельского 
сообщества.

Принцип пустоты отражается в приготовлении тем-
пуры –  тонкого хрустящего слоя из рисовой муки, масла 
и воды, который обволакивает овощи или рыбу. В этом 
блюде нет тяжести, характерной для жареных блюд за-
падной кухни, а лишь легкость и воздушность. Темпура 
создает иллюзию пустоты, придавая содержимому вну-
три невероятную легкость и нежность.

Восточная кухня может показаться недостаточно 
цельной из-за отсутствия четко выраженного централь-
ного блюда. Для западного посетителя может возник-
нуть ощущение, что что-то не хватает, хотя он не сможет 
точно определить, в чем именно заключается эта недо-
стача. Возможно, это связано с тем, что Восточные блю-
да не обладают достаточным весом или центральным 
элементом, а также из-за отсутствия закрытости в меню. 
Именно поэтому меню китайских ресторанов на Запа-
де отличается от того, что предлагается в самом Китае. 
Восточная кухня порой разбавляет и дробит основное 

1 Международная группа американских (университеты Ми-
чигана и Вирджинии) и китайских (университеты Пекина и Гу-
анчжоу) психологов под руководством Томаса Талхельма.
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блюдо на множество мелких компонентов, которые по-
даются одновременно.

Еще одно принципиальное отличие Западного и Вос-
точного потребление еды связана с посудой и прибора-
ми. В Западной традиции, как правило, еду приносят 
на тарелке и сервируют с помощью столовых приборов 
в отличие от Восточной подачи еды в виде большого ко-
личества маленьких мисок с разными ингредиентами. 
Тарелка –  это Западном мышлении представляется в ви-
де феномена, который создает границу между индиви-
дуальным и общим. Как отмечает Г. Зиммель: «Тарелка 
символизирует порядок, который удовлетворяет потреб-
ность индивида в том, что ему как части разделенного 
целого полагается, и не позволяет ему выходить за свои 
границы» [4, с. 190]. В Восточной потреблении пищи, как 
правило, приоритет общего над индивидуальным. Стол 
с элементом вращения, общие миски, свобода при соби-
рании различных компонентов.

На Востоке при потреблении еды связано с собира-
нием палочками в отличии от Запада, где происходит 
процесс нарезание с помощью ножа и вилки. Западное 
питание и мышление –  это деконструкция, или анализ. 
Однако было бы неверно говорить, что восточное мыш-
ление и еда, напротив, синтетические. Анализ и синтез 
принадлежат к одному и тому же порядку. Восточное 
питание и мышление не является ни аналитическим, 
ни синтетическим. Б-Ч Хан пишет, что скорее, оно сле-
дует синдетическому порядку. Синдетический означает 
связанный, даже выстроенный в ряд, посредством со-
единения, продолжающегося «и» [16, p. 38]. Категорич-
ность, завершенность полной остановки или восклица-
тельного знака, неизвестна Восточному мышлению. Оно 
скорее определяется соединением запятых и «и», обход-
ными и окольными путями или скрытыми тропами.

Пример третий. Сад Камней. Икебана
В азиатской эстетической традиции ценится безличное 
проявление красоты, несвязанное с чьим-либо субъектив-
ным воздействием или отпечатком. В отличие от западной 
эстетики, где акцент часто делается на индивидуальном 
творческом вкладе, в азиатской культуре уважается бла-
городство и прекрасное, проявляющиеся самостоятельно 
и независимо от личности.

Например, Японский сад камней (яп. 枯山水 карэ-
сансуй, букв. «сухие горы и воды») представляют собой 
уникальные ландшафты, где отсутствие обилия цветов 
и растений не означает лишь пустоту, но скорее напол-
няется глубокой энергией жизни. Эта энергия проявля-
ется через тонкую игру встречных движений, олицетво-
ряющийся в текучих линиях волн на гравийных дорож-
ках, в контрасте спокойствия скал. Темные силуэты скал 
на фоне светлого гравия создают впечатление гармонии 
и баланса. Сад Камней представляет собой интересную 
реализацию метода парадоксального оживления. Пу-
тем полного высушивания природы он придает ей новое 
вдохновение, преодолевая естественное и органическое 
стремление к существованию. Сад камней становится 
местом, где природа вступает в состояние глубокого 
просветления. Как отмечает Е. Е. Малкина: «Сразу по-
сле окончания работ над садом перед каждым из камней 
была проведена так называемая «церемония открытия 
глаз» (кайгэн куе), цель которой –  «одухотворить» толь-
ко что созданную скульптуру, сделать ее вместилищем 
живого духа божества» [9, с. 134]. Поднятая над проти-
вопоставлением «жизни» и «смерти», природа начинает 
сиять в пустоте и отсутствии.

Еще один пример различия Западного восприятия 
букета из цветов и Восточной икебаны. В сравнении 
с западной культурой, где для составления цветочных 

букетов используется множество цветов, икебана отли-
чается своим минимализмом. Этот японский вид искус-
ства отражает идеи о красоте, а также определенное 
культурное мировоззрение, основанное на гармоничном 
сосуществовании с природой. Икебана –  это искусство 
японской аранжировки цветов, которое буквально состо-
ит из слов икеру (生ける, сохранять жизнь) и хана (花, 
цветок), означает «сохранять жизнь цветам» или бук-
вально «живые цветы» [7, с. 66]. В этом процессе цветок 
отрывается от своего корня, основного источника жизни, 
а следовательно, источника питания. Цветок оживляется 
путем нанесения ему «смертельного» удара. Этот про-
цесс включает в себя удаление из цветка его жизнен-
ной силы, в стремлении к вечной бытийности. Цветок 
таким образом избегает постепенного увядания и при-
родной смерти, вступая на путь бессмертия. А. И. Копы-
тин пишет: «В икебане акцент делается на подчеркива-
нии линий и индивидуальных форм каждого цветка, ли-
ста и ветки. Окружающее пустое пространство так же 
важно, как и сами предметы. Японское слово ма (или 
мао, по-китайски), обозначающее интервалы или пусто-
ты во времени и в пространстве, обозначает то, что окру-
жающее пространство наполнено энергией и чувством. 
Ма создает ритм и поток, вовлекая зрителя в воспри-
ятие композиции. Ма позволяет постичь, что «меньше 
значит больше» [7, с. 69]. Композиция излучает особую 
энергию, символизируя грань между жизнью и смертью, 
источником которой является концепция пустоты. Его 
свечение не является отражением вечности, а скорее 
проявлением отсутствия. В условиях неопределенности 
цветок испускает живую силу, не поддаваясь ни есте-
ственным, ни неестественным ограничениям, существуя 
вне понятия продолжительности.

Заключение
Основная цель статьи заключалась в том, что Западную 
культуру не следует рассматривать как противополож-
ность Восточной, где активный и пассивный режимы пред-
ставлены как брат и сестра. В Западном мировоззрении 
они всегда сочетаются друг с другом, приобретая яркость 
и насыщенность. Так же как свет и тень, гора и долина, 
активное и пассивное состояния в культуре взаимосвя-
заны и взаимодополняют друг друга. Пассивность про-
является наиболее ярко в культуре, где акцент сильно 
смещен в сторону активности и героических поступков. 
Восточная культура отличается от западной тем, что она 
не разделяет понятия активного и пассивного. В вос-
точной культуре редко используются фразеологические 
обороты, явно определяющие активное или пассивное 
отношение к действию. Большинство выражений отра-
жают отсутствие упоминания конкретного события, его 
участников, вины и необходимости искупления.

В древнегреческой мифологии существует выраже-
ние «Huei ho Zeus», которое можно перевести как «Зевс, 
или Бог, который посылает дождь». Аристотель пишет: 
«Зевс, который посылает дождь не для роста хлебов, 
а в силу необходимости; ведь поднявшееся вверх [испа-
рение] должно охладиться и после охлаждения, сделав-
шись водой, спуститься вниз, а когда это произошло, 
хлебу приходится расти» [1, с. 97]. Этот образ боже-
ственного субъекта, контролирующего природные яв-
ления, символизирует активное вмешательство высших 
сил в жизнь людей. Западное мышление сложно осоз-
нать абстрактные концепции или события без четко вы-
раженного субъекта. Понятие «оно» выступает в данном 
контексте как своеобразное отражение субъективного 
мышления, которое стремится найти объяснение и ос-
мысление в мире вокруг себя.
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В древнекитайском языке, напротив, простой знак –  
«ю 雨», означающий «дождь» или «ливень», –  означает 
«идет дождь». На знаке просто изображены падающие 
капли дождя. Он не указывает на определенное лицо, от-
ветственного за выпадение дождя. Китайцы просто ри-
суют несколько капель дождя на бумаге. Как отмечает 
Б-Ч Хан: «Знак «ю 雨» –  это очень прозаическое изобра-
жение, простое замечание происходящего, существую-
щего –  того, что просто есть. Все, что можно увидеть, –  
это несколько крошечных капель дождя. Знак регистри-
рует падающие капли дождя. Она оставляет его в этой 
видимости. Дождь –  вот так… Не более» [16, с. 64]. 
Воздержанность и собранность могут быть восприняты 
как самоочевидные. Выдвижение субъекта в качестве 
объяснения было бы более простым подходом, однако 
в Восточной философии отсутствует концепция бога как 
объекта, который мог бы нарушить удивительную пусто-
ту «ю 雨», представляющая из себя полное отсутствие.
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The aim of the paper is to analyses the relationship between two 
cultures, Western and Eastern, which are now becoming more and 
more interpenetrating in the global world context. The relevance 
of the topic is primarily related to the identification of fundamental 
differences between Western and Eastern cultures. The research 
method involves analysing cultures by comparing the basic princi-
ples of the worldviews of the West and the East in their perception 
of reality. The article deals with the different attitudes in the under-
standing of being in time and space. The theoretical part is an anal-
ysis of the differences in comprehension of being in the West and 
the East. The practical part of the study provides concrete examples 
from the field of ethics and aesthetics. The article deals with a cor-
pus of works by a contemporary German philosopher of Korean ori-
gin Byung- Cheol Han, in which the author engages in an extramural 
discussion with G. Hegel on issues related to the identification of 
differences between Eastern and Western mentality.

Keywords: West, East, Hegel, Byung- Chul Han, Existence, God, 
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Анализируются процессы цифровой коммуникации покупателя 
и продавца в условиях процесса покупки товаров через мар-
кетплейсы. Последние рассматриваются как цифровая инфра-
структура, взаимодействие с которой формирует у покупателя 
определенные ожидания, а сам процесс коммуникаций в рам-
ках данной инфраструктуры позволяет получать определенные 
ощущения.
Особое внимание уделено темпоральным характеристикам 
цифрового взаимодействия субъекта и маркетплейса, которые 
находят свое отражение в таких явлениях как амбвивалент-
ность виртуальной роли покупателя, виртуальный шоппинг как 
попытка «овеществить» текучую, «иллюзорную» реальность. 
Большое внимание уделяется такому явлению как «думспен-
динг» (попытка ухода от проблем через «виртуальный шоп-
пинг»), переход от реальных коммуникаций между покупателем 
и продавцом к цифровым и связанные с этим трансформации 
социальных ролей, ролевых диспозиций и потребительского 
поведения.

Ключевые слова: маркетплейс, цифровые коммуникации, по-
требительское поведение, думспендинг, трансформация соци-
альных ролей.

Маркетпле ́йс (от англ. online marketplace, online 
e-commerce marketplace; электронная торговая площад-
ка) можно определить как цифровую инфраструкту-
ру в рамках которой потребители удовлетворяет свои 
потребности в поиске и заказе необходимых товаров, 
а также получении определенных эмоций. При этом, 
важное значение начинают приобретать психологиче-
ские характеристики процесса покупки, связанные с по-
лучением дофамина, возникающего от предвкушения 
получения товара. Дофамин –  гормон и нейромедиатор, 
который используется мозгом для субъективной оценки 
наступления значимых событий, например, выбора то-
вара, помещения его в корзину или список избранного 
и его покупка. Зависимость от постоянного получения 
удовольствия сказывается на раздражительности, про-
крастинации, тревожности в силу истощения нервной 
системы. Процесс взаимодействия с цифровой инфра-
структурой маркетплейса позволяет субъекту «подпи-
тывать» себя дофамином, связанным с предвкушением 
получения товара, однако не реального товара, а его 
цифровой копии. Именно этот хорошо «упакованный» 
визуальный образ позволяет получить максимальное 
предвкушение от потребления этого продукта. В этом 
случае, цифровая инфраструктура маркетплейса высту-
пает «цифровым аттракционом» по получению гормона 
удовольствия.

Продажи через маркетплейсы растут с каждым го-
дом. Часто маркетплейс становится чуть ли не един-
ственной площадкой, на которой потребители заказы-
вают продукты. Вхождение маркетплейсов в жизнь со-
циальных акторов также способствует ряду социально- 
психологических процессов, которые обусловливают 
процесс коммуникации между виртуальной инфраструк-
турой маркетплейса и потребителем. Как пишет Forbes: 
«По предварительной оценке агентства Data Insight (есть 
у Forbes), в 2023 году объем рынка розничной интернет 
торговли в России превысил 7,9 трлн руб лей (рост более 
чем на 36%), а количество заказов –  4,5 млрд (76%)» 
[1]. Развитие цифровых коммуникаций между человеком 
и маркетплейсом требует социально- философского ана-
лиза для осмысления последствий «виртуального шоп-
пинга» для личности и социальных трансформаций, свя-
занных с трансформацией роли продавца и покупателя.

Для начала попробуем выделить особенности мар-
кетплейсов как канала цифровых коммуникаций. К та-
ковым относятся следующие.
– Персонализация. Формирование персональных 

предложений в зависимости от истории покупок. 
Представляется, что активное развитие искусствен-
ного интеллекта в части анализа покупок потреби-
телями в дальнейшем позволит формировать более 
персонализированные предложения исходя из осо-
бенностей моделей, размеров, стилей заказанных 
товаров и тенденций на рынке. Что позволит как 
персонализировать предложение товаров, так и раз-
мыть автономию личности в цифровой среде. Ри-
сками подобной персонализации связаны с утечкой 
персональных данных о сделанных покупках, что 
позволит создать достаточно полный портрет поку-
пателя и его потребностей. Как отмечает академик 
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В. А. Лекторский «Очевидно, что в условиях, ког-
да происходит утрата индивидуальной автономии, 
не мы будем решать, что нужно делать: умные тех-
нические устройства будут предписывать нам эти 
решения» [2].

– Трансформация социальной роли, ролевых диспо-
зиции покупателя. По сути, происходит практически 
полное размывание социальной роли покупателя, 
к которому виртуальный магазин не предъявляют 
никаких требований и ожиданий.

– Комфорт процесса выборы и покупки.
– Большая дифференциация. В зависимости от цены 

и характеристик товаров. Благодаря отсутствию не-
обходимости физически размещать товары в мага-
зине, маркетплейсы предоставляют максимальный 
выбор товаров под любую потребность потребителя.

– Визуализация. В отличии от магазинов, маркетплей-
сы позволяет максимально визуализировать товары 
с помощью фото и видео, инфографики, дизайна, 
меняя фоны на фото в зависимости от потребностей 
клиентов. При этом товары эконом сегмента часто 
позиционируется как средний или премиум сегмент 
на фотографиях, но не по цене, что безусловно ве-
дёт к ведению покупателей в заблуждение относи-
тельно атрибутов и свой ств товаров которые по фо-
тографии воспринимаются как достоверные и каче-
ственные.

– Стимулирование обратной связи через баллы за от-
зывы.

– Автоматизация описания карточек товаров с исполь-
зованием искусственного интеллекта, который по-
зволяет генерировать описание товаров на основе 
аналогичных карточек товаров у конкурентов и от-
зывы покупателей.
Перейдем от общих характеристик маркеплейсов 

к философским аспектам их деятельности. Это прежде 
всего:
– дистанцирование потребителя от других людей 

в процессе покупки, что может в дальнейшем при-
вести к еще большой автономизации и социальной 
атомизации субъекта. То есть, происходит переход 
от социального взаимодействия в процессе покуп-
ки человек -человек к коммуникации человек –  про-
граммная среда (цифровая инфраструктура), что от-
ражает техногенный характер коммуникаций и ведет 
к социальной дистанциированности;

– виртуализация процесса цифрового взаимодей-
ствия с цифровой инфраструктуры маркетплейса. 
И связанные с этим состояния отсутствия «телесно-
сти», размывания внутренней субъектности и иден-
тичности, анонимность субъекта покупки;

– отсутствие социального контроля со стороны про-
давца –  консультанта и других покупателей и тре-
бований, ожиданий, который продавец предъявляет 
к покупателю. Выходя из магазина субъект переста-
ет играть роль покупателя. В условиях взаимодей-
ствия с маркетплейсами субъект становится иммма-
нентным покупателем, по несколько раз в день воз-
вращаясь на маркетплейс за получением гормона 
удовольствия от выбора и покупки товаров;

– замена реального восприятия искомого продукта об-
разом на основе фото и видео, описания товара.
Особое свой ство цифровых каналов комуникации –  

их темпоральность. По мнению И. В. Олейника «по ме-
ре того как человек осваивал механические, а затем 
цифровые скорости интеракций, социальный хронотоп 
становился все более эксплицитным, обнаруживал соб-
ственную логику, отличную от структуры и логики функ-
ционирования физического хронотопа» [3]. Развитие 

цифровых медиа конструирует новую форму жизненного 
мира –  онлайн новую повседневность, «которая изменя-
ет способ совместности людей, модальность человече-
ского общежития» [4, 174].

М. Кастельс подчёркивает особую темпоральность 
сетевого общества «линейное, необратимое, измери-
мое, предсказуемое время дробится на куски в сетевом 
обществе» [5, 402]. Данная темпоральность отражается 
на имманентных виртуальных диспозициях, отражающих 
опыт взаимодействия с цифровыми каналами коммуни-
кации и цифровыми инфраструктурами маркетплейсов, 
позволяющими реализовывать свои цифровые роли, по-
лучая удовольствие от предвкушения в результате про-
смотра, выбора, ощущения от совершившейся покупки. 
Все это происходит в особой темпоральности, которая 
существует параллельно реальной. В результате совме-
щения разных темпоральностей –  реальной и цифровой 
есть риск нервного истощения в результате многозадач-
ности от постоянных переключений. Что приводит к на-
рушению привычных биологических ритмов восприятия 
времени и пространства. А. В. Дроздова видит в этом 
«уничтожение ритмичности, как биологической, так и со-
циальной, связанной с понятием жизненного цикла» [4, 
с. 414].

Темпоральность «цифрового шоппинга» проявляется 
в «растянутости» покупки –  анализ –  выбор –  корзина –  
оплата и конечности самих продуктов, которые быстро 
устаревают, ломаются или теряет свою актуальность, 
выходят из моды. Последняя стимулирует процесс по-
купки новой модели в силу того, что в ближайшее время 
и она перестанет быть в «тренде», значит символиче-
ский процесс потребления крайне ограничен и не свя-
зан с физическим функционированием товара. Покупки 
помогают при этом «овеществить», затормозить, реаль-
ность, сделав ее менее текучей и иллюзорной.

Важно отметить, что постоянное пребывание субъ-
екта в имманентном состоянии покупателя может также 
приводить к истощению. Регулярная «подпитка» челове-
ка дофамином позволяет поддерживать внутренний ба-
ланс и сохранение целостности Эго за счет материаль-
ных предметов, которые в условиях неопределенности, 
инфляции, рисков позволяют «овеществить» ускользаю-
щую реальность, наполнить ее удовольствием от ожида-
ния потребления и самого потребления, которое, впро-
чем, проходит достаточно быстро. С этим связано та-
кое явление как «думспендинг» (с англ. doom –  «конец 
света», «злой рок» и spending –  трата денег). «Думспен-
динг» отражает попытки субъекта заполнить внутрен-
нюю пустоту, уйти от тревоги через удовольствие от про-
цесса покупок на маркетплейсах в условиях неопреде-
лённости, инфляции, рисков. Психотерапевт Н. Откры-
тая подтверждает, что одной из причин думспендинга 
может являться тот факт, что люди запрещают себе до-
рогие покупки, но при этом «отрываются» на менее до-
рогих: «Поскольку есть запрет на покупки, человек нака-
пливает напряжение, которое снимается импульсивной 
покупкой» [6]. Она отмечает также, что пользователи 
маркетплейсов могут совершать импульсивные покупки, 
чтобы снизить разочарование от прошедшего дня: «Че-
ловек может просто зайти в свою корзину, сделать за-
каз и испытать облегчение» [6]. Подобная зависимость 
от онлайн покупок чревата эмоциональным истощени-
ем за счет постоянного выделения дофамина в процес-
се онлайн покупок. В этих обстоятельствах, актуальной 
становится проблема сохранения внутренней автономии 
личности в условиях внедрения искусственного интел-
лекта в процесс цифровой коммуникацией с цифровой 
инфраструктурой маркетплейса.



189

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Выводы
Таким образом, исследуя современный этап цифровой 
коммуникации потребителей с цифровой инфраструк-
турой маркетплейса можно выделить ряд особенностей, 
представляющих интерес с точки зрения социально- 
философского анализа. К ним можно отнести трансфор-
мацию традиционных ролей продавца и покупателя, ко-
торая приводит с одной стороны к упрощению процесса 
покупок, с другой –  еще большой автономизации, замкну-
тости социальных субъектов; антропосоциальные риски 
роста покупок через маркетплейсы: внутренняя пустота, 
снятие тревоги через увеличение потребления, зависи-
мость от процесса потребления; умственное истощение 
покупателей за счет имманентной роли виртуального 
покупателя; нарушение привычных естественных рит-
мов в условиях совмещения цифровых и реальных ро-
лей и диспозиций, в условиях цифрового (нарушенного, 
расщепленного времени).
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В настоящей научной работе авторы кратко анализируют осо-
бенности феномена человеческой субъективности в развитии 
культуры. В начале работы рассматривается сущность и осо-
бенности человеческой субъективности как одного из важ-
ных междисциплинарных понятий. Далее авторы изучают уже 
непосредственно вариации проявления человеческой субъ-
ективности, анализируя различные слои интерперсонально-
го –  материального. В заключении научной статьи также отме-
чается, каким образом феномен человеческой субъективности 
выражается в истории культуры, ее становлении, развитии, 
современном состоянии и обозримом будущем. В т.ч. рассма-
триваются конкретные практические примеры подобного вли-
яния, сведенные в общую сравнительную таблицу. Объектом 
исследования являются особенности феномена человеческой 
субъективности в развитии культуры. Целью исследования яв-
ляется комплексный, последовательный анализ особенностей 
феномена человеческой субъективности в развитии культуры. 
Методы исследования: сравнительный анализ, диалектический 
метод, обобщение, конкретизация, систематизация, дедукция, 
иные методы теоретического и практического уровней науч-
ного познания. Научная новизна исследования заключается 
в подготовке комплексного исследования, формировании ав-
торских выводов относительно особенностей феномена чело-
веческой субъективности в развитии культуры. Данная научная 
статья, таким образом, будет полезна теоретикам, практикам, 
обучающимся и профессорско- преподавательскому составу 
гуманитарных и иных направлений подготовки, а также ши-
рокому кругу читателей, интересующихся проблемами и пер-
спективами развития феномена человеческой субъективности 
в развитии культуры.

Ключевые слова: философская антропология, человеческая 
субъективность, культура, формирование культуры, психоло-
гия субъекта, субъективное восприятие.

Культура как одно из ключевых понятий филосо-
фии, социологии, политологии и целого ряда других 
общественно- политических наук характеризуется осо-
бой значимостью и высоким статусом в контексте разви-
тия различных социально- экономических, политических, 
исторических процессов. В теории данный термин имеет 
сложное, многосоставное значение, включает в своем 
содержании совокупность различных элементов. Мож-
но говорить о междисциплинарных характеристиках 
культуры, которая, выступая обособленной и самосто-
ятельной, одновременно объединяет в себе множество 
различных материальных и процессуальных аспектов. 
Одним из таких выступает человек и все, что с ним свя-
зано, –  и, в частности, человеческая субъективность са-
ма по себе.

Проанализируем сущность человеческой субъек-
тивности. В основе данного определения находится 
слово «субъект», что подразумевает индивидуальную 
определенность, уникальность, особенность, собствен-
ную ценность и значимость конкретного человека. Па-
раллельно субъект наделен и другими отличительными 
свой ствами –  набором собственных ценностных уста-
новок, мировоззрением и мировосприятием, т.е., уни-
кальной совокупностью свой ственных только для него 
характеристик [3]. Сама культура является проявленно-
стью человеческого в мир, преломлением чувственно- 
воспринимаемого мира сквозь призму собственного со-
знания. Получается, что субъект –  это лицо, обладающее 
уникальными физиологическими, психоэмоциональны-
ми свой ствами, которые в своей совокупности делают 
его отличным от других, единственным в своем роде.

В отечественной науке проблемами исследования че-
ловеческой субъективности и статусом субъекта в прин-
ципе занимались такие ученые, как В. И. Слободчиков, 
А. В. Петровский, Г. А. Цукерман, Н. В. Хамитов и другие. 
Среди зарубежных авторов, также реализующих науч-
ные разработки по данной тематике, можно отметить, 
к примеру, таких ученых, как Э. Кассирер, Э. Ротхакер, 
А. Маслоу, Э. Фромм, К. Г. Юнг, А. Адлер, К. Роджерс, 
иные [2–5]. Как мы видим, наиболее интересной рассма-
триваемая тема представляется для психологов, однако 
и в других науках человеческая субъективность также 
зачастую выступает интересным объектом для иссле-
дования.

Таким образом, под человеческой субъективностью 
в контексте настоящего исследования будем понимать 
уникальный способ восприятия и интерпретации ми-
ра, который основан на совокупности индивидуальных 
свой ств, чувств, убеждений, ценностей, опыте и пер-
сональных предпочтениях человека. Если анализи-
ровать человеческую субъективность в контексте фи-
лософии, то здесь необходимо рассматривать значи-
мость личности как обладателя собственного взгляда 
на окружающий мир и происходящие события, ориен-
тируясь на существующий в его сознании ценностно- 
мировоззренческий набор. Именно человеческая субъ-
ективность лежит в основе наличия разных мнений 
по каким-либо вопросам, различных точек зрения и по-
зиций, что в результате приводит к возможности более 
качественной оценки какого-либо явления или ситуации.

Кратко рассмотрим основные элементы человече-
ской субъективности, среди которых:
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– сознание, т.е., способность личности понимать 

и осознавать себя, свои действия, свою роль в мире, 
а также эмоции, чувства, мысли и т.д.; здесь же бу-
дем рассматривать такой термин, как самосознание, 
бытие человека;

– воля, что подразумевает умение личности самосто-
ятельно принимать какие-либо решения, действо-
вать, нести ответственность за них;

– эмоции, которые включают разного рода чувства, 
переживания, иное, что может значительным обра-
зом влиять на поведение и мышление человека;

– моральные ценности, подразумевающие систему 
различных убеждений, принципов, установок, опре-
деляющих правильное или неправильное поведение 
личности;

– интуиция, т.е., способность личности через внутрен-
ние ресурсы ощущать и понимать что-либо без не-
обходимости применять логику или аналитическое 
мышление;

– иное [4].
В результате мы наблюдаем, как представленная со-

вокупность различных характеристик определяет уни-
кальность личности, ее особые характеристики и свой-
ства, а, в конечном итоге, и саму сущность человеческо-
го бытия. На основе сочетания этих элементов и форми-
руется в итоге та самая человеческая субъективность –  
предмет настоящего научного исследования.

Проанализируем, каким образом человеческая субъ-
ективность связана с культурой и какое значение в этом 
контакте имеет. В общем и целом, предполагается, 
что человеческая субъективность позволяет личности 
не только иметь набор собственных уникальных харак-
теристик, но и свободно обмениваться ими с другими 
людьми, становиться и объектом, и субъектом исследо-
вательской деятельности, что является основой для раз-
нообразия и богатства культурного наследия в целом.

Тем не менее, если говорить о роли человеческой 
субъективности более конкретно, то здесь будем рас-
сматривать ее, во-первых, в зависимости от присваивае-
мых личности функций, а во-вторых, в контексте понима-
ния личности как элемента среды. Для этого определим 
три слоя интерперсонального:
– измененная природа;
– сотворенная материальная среда;
– символьно- образно-знаковая информационная сре-

да [8].
В каждом из перечисленных слоев человеческая 

субъективность –  что очевидно –  проявляется по-раз-
ному. В первом случае мы наблюдаем высокую значи-
мость природы, ее изменившихся характеристик и вну-
тренних элементов в целом, ее взаимосвязь и взаи-
мовлияние природы с интерперсональным субъектом. 
На уровне первого слоя человек является сущностно жи-
вотным предметом, выступающим в качестве или сам-
ки, или самца, или пищи, или части стадного сообще-
ства, находящимся в иерархии подавления- подчинения-
доминирования- конкуренции над пищевыми ресурсами 
и ресурсами воспроизводства.

Во втором случае сотворенная материальная среда –  
это, по сути, практически все, что окружает личность, 
становится фактором ее жизни, базовым структурным 
компонентом всего материального. Ученые справедли-
во отмечают, что большинство людей живут и умирают 
впоследствии именно в такой среде, а само ее суще-
ствование объясняется крайней неудовлетворенностью 
человека тем природным, что его окружает. Важное зна-
чение имеют антропологические аспекты. По сути, это 
искусственная среда, созданная личностью, ее созна-
нием и энергией.

Значимость людей как предметов социального про-
странства на данном уровне зависит от выполнения раз-
деленных в процессе общественной деятельности функ-
ций, а также местом при разделении совместно создан-
ных результатов человеческой активности готовых про-
дуктов и средств их создания. И если в первом слое мы 
наблюдаем наибольшую значимость именно биологиче-
ских переменных, то во втором важнее становятся уже 
социальные характеристики личности. В свою очередь, 
в третьем слое человеческая субъективность все боль-
ше обладает уже символической и условной предметной 
реальностью.

Соответственно, в третьем случае мы наблюдаем 
многосоставную совокупность различных элементов 
символьного, образного, знакового характера –  т.е., 
чертежи, схемы, картины, книги, проекты и другое. Это 
материальное выражение данной среды, при этом один 
и тот же материальный объект может включать в себя 
целую совокупность различных символов, знаков, обра-
зов [3; 5]. По сути, это коды информации, которые могут 
повлиять на жизнедеятельность человека достаточно 
значительно, например, мотивируя к совершению ка-
ких-либо действий или, напротив, отказу от этого.

Сегодня все активнее говорят о формировании еще 
одной формы третьего слоя –  это информационной сре-
ды в виде ИКТ сети Интернет, где человеческая субъек-
тивность с каждым днем проявляется все смелее, актив-
нее и продуктивнее. В конечном итоге, характеризуя тре-
тий слой, очевидным выступает вывод о том, что именно 
в пике третьего слоя человек максимально распредме-
чен, не является самим собой физически, т.е., лично-
стью, индивидом. Он словно абстрактный представитель 
какой-то сложной компьютерной сетевой общности, его 
потребителем, коммуникатором и энергетической сре-
дой в принципе. Иными словами, мы наблюдаем посте-
пенное завершение процесса отрыва человека от физи-
чески и социально репрезентированной среды, его суще-
ствование в виде ограниченной и стереотипизированной 
абстракцией, символом, образом.

В конечном итоге, анализируя все три представлен-
ных слоя интерперсонального, следует отметить, что че-
ловек движется от одного уровня к другому постепенно, 
в контексте развития и распространения собственной 
субъективности. При этом, несмотря на возможность 
тесного и продуктивного взаимодействия между всеми 
тремя слоями, нельзя сказать, что сложить все части ин-
терперсонального так легко –  вовсе нет, для этого не-
обходима сложная система внутренних интегрирующих 
связей, что фактически достижимо далеко не всегда. 
Однако при стечении определенных обстоятельств это 
все же возможно.

Что же мы наблюдаем в контексте проявления фе-
номена человеческой субъективности в развитии куль-
туры? По сути, несколько противоречивую картину. 
С одной стороны, такая сложность, многогранность че-
ловеческой субъективности дает значительный толчок 
в развитии культуры, позволяет синтезировать и синер-
гировать, создавать качественно новые направления де-
ятельности. И это безусловный плюс и главное достиже-
ние такого явления. Одновременно влияние человече-
ской субъективности –  это сложный, продолжительный 
процесс, который невозможно решить одномоментно, 
который никогда не сможет быть однозначным и един-
ственно верным. В этом его главный плюс и в этом же –  
самый существенный минус.

В заключении исследования обозначим также на-
правления влияния человеческой субъективности 
на развитие культуры, что представим графически в та-
блице 1.
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Таблица 1. Направления влияния человеческой субъективности в развитии культуры

№ 
п/п

Направление Краткая характеристика

1 Понимание и интерпре-
тация искусства

Очевидно, что человеческая субъективность предполагает значительные вариации в восприятии лич-
ностью различных элементов культуры и ее проявлений, что порождает множественность интерпре-
тационных трактовок и их порой полярность. Это позволяет культуре быть многообразной, различ-
ной, сложной и уникальной

2 Творчество и иннова-
ционное развитие

Творчество, как известно, невозможно оценить по каким-то конкретным количественным характери-
стикам, и каждый творческий человек по-своему прав, его точка зрения имеет право на существова-
ние. Корень этому –  именно в человеческой субъективности

3 Интерпретация различ-
ных научных и фило-
софских концепций

Вновь возвращаемся к множественности интерпретационных трактовок, обозначенных выше, 
но здесь мы говорим об уже более высоком уровне –  не просто обсуждении произведений культу-
ры, например, зрителями в антракте, а о научно- исследовательском, философском значении, что 
позволяет формировать уже теоретическую составляющую культуры более сложной, многогранной, 
разнообразной

4 Формирование систе-
мы ценностей и соб-
ственной идентичности

Уже неоднократно отмечалось выше, что человеческая субъективность сама по себе предполагает 
множественность, различность в ценностных установках, убеждениях, в мировоззрении. Различия 
между людьми, их уникальность –  основа этого критерия

5 Трансформация и со-
хранение культурного 
наследия в целом

И здесь в основе качественных и многообразных изменений –  значительный объем различных позиций, 
точек зрения, взглядов, т.е., внутренние элементы человеческой субъективности. Это позволяет впо-
следствии и трансформировать культуру, и создавать новое, и успешно передавать его следующим по-
колениям. Более того, личные воспоминания, семейные артефакты, признания и интерпретации –  это 
тоже часть культуры, ее неотъемлемый элемент, способствующий ее расширению и развитию

Все изложенное, таким образом, явно свидетельству-
ет о сложном, многогранном и разнообразном влиянии 
человеческой субъективности в развитии культуры, при-
чем как национальной, так и мировой в целом. Такое 
влияние преимущественно позитивное, однако нельзя 
исключать и негативный контекст [7]. Тем не менее, без 
учета человеческой субъективности в ее принципе куль-
тура бы явно проиграла, развиваясь более медленно, 
фрагментарно, однообразно. Поэтому данный феномен 
исследуется в философии культуры довольно масштаб-
но.

Поэтому очевидным в результате выступает тот 
факт, что особенности природы как среды анализиру-
ются через интерперсону материальную, в которой диф-
ференцируются измененная природа, сотворенная мате-
риальная среда, –  символьно- образно-знаковая инфор-
мационная среда.

В конечном итоге, субъективность можно опреде-
лить, как сложную, открытую, многокомпонентную си-
стемы, способную поддерживать гомеостазис, целесо-
образное взаимодействие с любой средой, способную 
к адаптации, саморазвитию и генерированию новых 
структур и подсистем в соответствии со сложившейся 
ситуацией и новыми условиями существования.

Далее обозначим ключевые выводы по итогам пред-
ставленного выше исследования.

Прежде всего, в работе проанализированы сущность 
и отличительные характеристики человеческой субъек-
тивности. Так, в рамках данного термина предлагается 
понимать уникальный способ восприятия и интерпрета-
ции мира, который основан на совокупности индивиду-
альных свой ств, чувств, убеждений, ценностей, опыте 
и персональных предпочтениях человека [10].

В работе приводятся также внутренние элементы че-
ловеческой субъективности, а именно:
– сознание;
– воля;
– эмоции;
– моральные ценности;
– интуиция;
– иное.

Человеческую субъективность через интерперсо-
нальное –  материальное авторы научного исследования 
анализируют более детально по трем ключевым состав-
ляющим –  иначе называемым слоям того самого интер-
персонального, а именно:
– измененная природа;
– сотворенная материальная среда;
– символьно- образно-знаковая информационная сре-

да, которая в настоящее время качественно видоиз-
меняется и трансформируется, основой чего высту-
пает повсеместная информатизация.
Более детальный анализ представленных сущностей 

позволяет сделать общий вывод о том, что сегодня че-
ловек движется от одного уровня к другому постепенно, 
в контексте развития и распространения собственной 
субъективности [4; 6]. При этом, несмотря на возмож-
ность тесного и продуктивного взаимодействия между 
всеми тремя слоями, нельзя сказать, что сложить все 
части интерперсонального так легко –  вовсе нет, для 
этого необходима сложная система внутренних инте-
грирующих связей, что фактически достижимо далеко 
не всегда.

Если рассматривать уже непосредственно фено-
мен человеческой субъективности в контексте развития 
культуры, то здесь авторы выделяют следующие направ-
ления: понимание и интерпретация искусства, творче-
ство и инновационное развитие, интерпретация различ-
ных научных и философских концепций, формирование 
системы ценностей и собственной идентичности, транс-
формация и сохранение культурного наследия в целом. 
В сравнительной таблице более детально конкретизиру-
ется каждое из представленных направлений [9]. Прак-
тическое выражение и конкретные примеры можно на-
блюдать, в частности, в представленной в научной рабо-
те сравнительной таблице.

В конечном итоге, в исследовании делается вывод 
о сложном, многогранном и разнообразном влиянии че-
ловеческой субъективности в развитии культуры, причем 
как национальной, так и мировой в целом. Отмечается 
тот факт, что без учета человеческой субъективности 
культура бы явно проиграла, развиваясь более медлен-
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но, фрагментарно, однообразно [7]. В то же время, как 
отмечают авторы, нельзя говорить об исключительно 
положительном влиянии человеческой субъективности 
на развитие культуры, примерами негативного влияния, 
в частности, могут служить идеологический фанатизм, 
дискриминационные процессы и предвзятость, эгоисти-
ческие проявления и деятельность для извлечения соб-
ственной выгоды, игнорирование истории и традиций, 
отказ от межкультурного контакта, а также другие.
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THE PHENOMENON OF HUMAN SUBJECTIVITY IN THE 
DEVELOPMENT OF CULTURE
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Voronezh Economic and Legal Institute, Voronezh State Agrarian University 
named after Emperor Peter I

In this scientific work, the authors briefly analyze the features of the 
phenomenon of human subjectivity in the development of culture. 
At the beginning of the work, the essence and features of human 
subjectivity are considered as one of the important interdisciplinary 
concepts. Further, the authors study directly the variations of the 
manifestation of human subjectivity, analyzing the various layers of 
the interpersonal –  material. The conclusion of the scientific article 
also notes how the phenomenon of human subjectivity is expressed 
in the history of culture, its formation, development, current state 
and the foreseeable future, including specific practical examples of 
such influence, summarized in a general comparative table. The ob-
ject of this scientific research is the peculiarities of the phenomenon 
of human subjectivity in the development of culture. The purpose 
of this scientific research is a comprehensive, consistent analysis 
of the features of the phenomenon of human subjectivity in the de-
velopment of culture. The methods of this scientific research are 
comparative analysis, dialectical method, generalization, concreti-
zation, systematization, deduction, and other methods of theoretical 
and practical levels of scientific knowledge. The scientific novelty of 
this scientific research lies in the preparation of a comprehensive 
study, the formation of author’s conclusions regarding the peculiar-
ities of the phenomenon of human subjectivity in the development 
of culture. This scientific article, therefore, will be useful to theorists, 
practitioners, students and faculty of humanities and other fields of 
study, as well as to a wide range of readers interested in the prob-
lems and prospects of the phenomenon of human subjectivity in the 
development of culture.

Keywords: philosophical anthropology, human subjectivity, culture, 
culture formation, psychology of the subject, subjective perception.
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В статье авторами представлена разработка научно- иссле-
довательской концепции –  феноменология техники. Дан-
ная разработка основана на анализе концепции Э. Гуссерля 
и Р. Карнапа, а также философских взглядов Д. Юма, в ко-
торой основным предметом изучения является человек и по-
знавательные возможности разума при определении структур 
действительности. Обладая разумом, человек всегда стремит-
ся выйти за собственные границы и познать то, что существует 
независимо от него. Однако, как доказывает Д. Юм человек, 
познавая мир, как объективную реальность, он не покидает 
границы собственного сознания и изучает впечатления и идеи. 
Кроме того, индукция, как способ обобщения эмпирических 
опытных данных, не способна привести к истинному объек-
тивному знанию. Авторы приходят к выводу, что философские 
построения д. Юма заложили основы феноменологии, а также 
аналитической традиции в философии применительно к иссле-
дованию феномена техники. Развитие идей Д. Юма привело 
к возникновению современной аналитической философии, 
в русле которой переосмысление феномена техники позволяет 
разработать феноменологию техники как качественно новую 
область современной философской рефлексии и анализа фе-
номена техники.

Ключевые слова: техника, феномен, общество, феноменоло-
гия, субъект, разум, познание, аналитическая философия.

Техника и технологии как часть технического раз-
вития играют в современном обществе определяющую 
роль. Они становятся не только экономическими и по-
литическими инструментами социальной деятельности 
людей, но оказывают огромное культурное и ценност-
ное значение.

В философии техники исторически сложилось два 
подхода к осмыслению сущности техники. В марксист-
ской философия техника понималась как историческая 
форма отношения человека к труду, как нечто вторичное 
от человека, производное от него. Но при этом, ценност-
ный аспект изучения техники не был представлен.

В отличие от марксистского подхода, сложилась 
и другая позиция –  ценностный подход. В зарубежной 
философии техники методологическая традиция мыш-
ления была связана с осмыслением аксиологического 
отношения к технике, что особенно ярко проявилось 
в первой половине ХХ века в связи с научной революци-
ей и становлением неклассической науки.

Данный подход был направлен не только на осмысле-
ние сущности техники, но и на осознание возможностей 
и рисков развития культуры в связи с включением чело-
века в техническое развитие. В этом плане известными 
философами, исследующими сущность техники стали 
Мартин Хайдеггер [8], Карл Ясперс [10], Макс Шелер [9].

В настоящее время в изучении феномена техники 
сложился ряд подходов, однако данные подходы пред-
ставляют собой часть целостных философских концеп-
ций, в которых техника играет не определяющую, а вто-
ростепенную роль. Более того, в научных исследованиях 
не представлены попытки построить целостную концеп-
цию техники, в которой технику можно рассматривать 
как чистый феномен сознания, который не человек опре-
деляет и которым он управляет, а который, наоборот, 
конституирует человека и его мышление [5]. Данный во-
прос как раз отсылает нас к аналитической философии, 
которая и может прояснить сущность техники как фе-
номена, который, возможно, и конституирует сознание 
человека, определяя его деятельность и развитие об-
щества в целом.

Одним из значительных источников возникновения 
феноменологического подхода является концепция по-
знания Д. Юма. Согласно Д. Юму, источником познания 
служат ощущения или впечатления от предметов мира. 
Предмет всегда отражает связи между комплексами на-
ших ощущений. Связи, собирающие ощущения в ком-
плексы, которые мы называем «предметами», или «фе-
номенами», и связи, которые, в свою очередь, собирают 
феномены в единый комплекс, именуемый «мир», прив-
носятся самим субъектом. Все люди от рождения обла-
дают способностями упорядочивать и организовывать 
возникающие у них впечатления. Таким образом, фе-
номен –  это результат взаимодействия субъекта и вещи 
в себе, определенный мысленный эксперимент [2].

Согласно И. Т. Касавину, философская концепция 
шотландского философа является источником совре-
менной аналитической философии. Применение индук-
ции в философско- аналитических исследованиях, по-
священных обоснованию проблем естествознания, эти-
ки, приводит к неразрешимым парадоксам [1].
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Кроме того, феноменологическая теория действия 

воспроизводит Юмовский тезис: существует должное, 
которое не может иметь характер произвольного уста-
новления и отсылает к существованию априорных усло-
вий социальных актов как таковых [7].

Скептицизм в познании Д. Юма послужил основой 
философской концепции И. Канта [6]. Классическая мо-
дель рациональности получила развитие в немецкой 
классической философии, в первую очередь в филосо-
фии Иммануила Канта, который стремился объединить 
рационализм и эмпиризм. Кант полагал, что рациональ-
ное познание невозможно без применения научных ме-
тодов и границы последнего должны быть четко обозна-
чены. Кантом была разработана теория познания, кото-
рая состояла из таких ступеней, как чувственное позна-
ние, рассудок и разум.

В философии Гегеля рационализм был дополнен ди-
алектикой. Диалектика для Гегеля выступила как все-
общая логика самопознания бытия и мышления. Тож-
дество бытия и мышления привело Гегеля и науку в це-
лом того времени к методологической рефлексии над 
крупными научными достижениями XIX века в области 
химии, физики, биологии. Появляется понятие учёный, 
которое было введено английским философом, истори-
ком науки и священником Уильямом Уэвеллом.

Во второй половине XIX века зарождается некласси-
ческий тип рациональности. Первым вестником данной 
модели стал позитивизм. Рационализм подвергся обсто-
ятельной критике, которая звучала в трудах таких фи-
лософов, как А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, С. Кьеркьегор. 
Их идеи оказали значительное влияние на дальнейшее 
развитие философии науки и на такие направления, как 
экзистенциализм, интуитивизм, прагматизм. В неклас-
сической модели рационализм был подвергнут критике 
за представление человека в качестве рационального 
субъекта познания. Философы считали, что необходимо 
учитывать социальный контекст, желания, психику, субъ-
ективный мир человека.

Однако в начале XX века рационализм устал нахо-
дить контраргументы для отстаивания рационального 
определения мира. Произошла научная революция, ко-
торая радикальным образом перевернула знания чело-
вечества в физике, биологии, химии. Складывалась кар-
тина мира, который уже не стоит на жестких причинно- 
следственных связях между познающим субъектом 
и объектом. Эти связи носят сложный и системный ха-
рактер, а сам субъект, включенный в процесс познания, 
обладает множеством процедур и методов для познания 
действительности.

Так, основатель феноменологии Э. Гуссерль счи-
тал Юма первым настоящим феноменологом. Он кон-
статировал позитивное влияние идей Юма и на различ-
ные представители аналитической традиции. Во многом 
именно феноменализм Юма как последний результат 
радикальной картезианской редукции стал объектом 
рецепции современной феноменологии [1].

Феноменологическое направление представляет со-
бой течение западной философии XX века. Феномено-
логия получила широкое распространение благодаря 
Эдмунду Гуссерлю, который создал проект философии, 
повлиявший на становление немецкой и французской 
философии середины XX века.

Основные труды философа «Идеи к чистой феноме-
нологии и феноменологической философии», «Логиче-
ские исследования», «Картезианские размышления». 
Гуссерль понимал под феноменологией описание смыс-
ловых структур сознания, которые факт о существова-
нии бытия предмета или явления. Предметом исследо-
вания становится сознание, а ключевой характеристи-

кой –  интенциональность. Интенциональность означает 
направленность актов сознания на предмет.

Понятие интенциональности было заимствовано Гус-
серлем из философии Франца Брентано. Предмет ис-
следования с точки зрения феноменологии не задан, 
а являет себя нам как сознание. Это и есть феномен. 
Феноменология в этом смысле это наука об исследова-
ниях феномена сознания, то есть о тех объектах, кото-
рые содержатся в сознании.

Важным понятием феноменологии является понятие 
конструирования центров сознания. Такие центры назы-
ваются Я –  это единственное бытие в наличии и значи-
мости которого познающий субъект не может усомнить-
ся. Это бытие отличается от бытия предметов. Такая точ-
ка зрения на сознание Гуссерля отсылает нас к тезису 
Р. Декарта «мыслю, следовательно, существую».

Э. Гуссерль пытался сделать феноменологию новой 
наукой, или представить такую модель науки, которая 
пыталась поставить под вопрос привычное понимание 
предметов мира в классической философии. Понятие 
интернациональности является условием возможно-
сти феноменологического познания. Идеи Э. Гуссерля 
об интенциональности сознания были развиты в иссле-
дованиях М. Хайдеггера, М. Мерло- Понти, Ж.-П. Сартра 
и других философов в середине ХХ века.

Исходя из «трансцендентальной феноменологии», 
разработанной Гуссерлем, мы можем сосредоточиться 
на существенном феномене, которым и является для нас 
техника. С позиций данного метода техника как объект, 
то есть как реальный результат деятельности человека, 
конституирует себя не только в мире вещей, но и в со-
знании самих субъектов. Именно об этом писали и Д. Юм 
и Э. Гуссерль, –  о способности объекта находится как 
за пределами сознания, но и принадлежать к внутрен-
нему миру сознания, в этом проявляется его интенци-
ональный характер. Полученная перспектива в сфере 
интенционального сознания позволяет разработать ра-
дикально беспристрастное обоснование взгляда на при-
роду и сущность техники. В этом контексте техника мо-
жет быть понята как феномен сознания, имеющий вид 
выводной структуры из опыта человека, как структуру, 
указывающую и определяющую отношения между людь-
ми. Исходя из данной логики, можно сделать вывод, тех-
ника приобретает самостоятельный смысл, раскрытие 
которого возможно благодаря обращению к другому 
мыслителю –  Р. Карнапу.

Рудольф Карнап сосредоточил внимание на структу-
рах как основных объектах знания. Ещё в 1922 году он 
думал, что математика –  это не столько изучение коли-
чества, сколько изучение структур. Так, в работе «Логи-
ческое построение мира» (1928) Р. Карнап попытался 
сконструировать логическую карту понятий мира, ис-
пользуя для этого базовые восприятия и базовые отно-
шения. В качестве аналога базовых восприятий он при-
нимал «поперечные сечения потока восприятия», а в ка-
честве базового отношения –  отношение осознаваемого 
сходства [3].

Согласно Карнапу, наука имеет дело только с опи-
санием структурных свой ств опыта, а не его содержа-
ния. Любое научное предложение в принципе переводи-
мо в предложение о структурных свой ствах, а поскольку 
в структурных описаниях учитываются только формаль-
ные свой ства отношений, они вполне могут быть опре-
делены в логических символах.

Проведенное исследование позволило сделать ряд 
выводов:
1. Научно- философские взгляды Д.Юма, Э. Гуссерля 

и Р.Карнапа могут стать основой для разработки 
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научно- исследовательского направления в совре-
менной философии –  феноменологии техники.

2. Феноменология техники рассматривает технику как 
интенциональный феномен сознания, конституиру-
ющий мышление и объективную действительность, 
а также представляющий собой логическую кон-
струкцию опыта человека по освоению внешнего 
мира и создания искусственной среды, под назва-
нием общество и культура.

3. Исходя из учения Э.Гуссерля, техника как интенцио-
нальный феномен, обладает собственным потенци-
алом развития, способный задавать тенденции раз-
вития современного общества, а также определяю-
щий его возможности и риски.
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The article presents the development of a scientific research con-
cept –  the phenomenology of technology. This development is 
based on the analysis of the concept of E. Husserl and R. Carnap, 
as well as the philosophical views of D. Hume, in which the main 
subject of study is man and the cognitive capabilities of the mind in 
determining the structures of reality. Possessing reason, a person 
always strives to go beyond his own boundaries and cognize what 
exists independently of him. However, as D. HUME proves, a per-
son, cognizing the world as an objective reality, does not leave the 
boundaries of his own consciousness and studies impressions and 
ideas. In addition, induction, as a way of generalizing empirical ex-
perimental data, is not able to lead to true objective knowledge. The 
development of D. Hume’s ideas led to the emergence of modern 
analytical philosophy, in the mainstream of which a rethinking of the 
phenomenon of technology allows us to develop the phenomenol-
ogy of technology as a qualitatively new area of   modern philosoph-
ical reflection.

Keywords: Keywords: technology, phenomenon, society, phenom-
enology, subject, mind, cognition, analytical philosophy.
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Анализ применимости и философии нарративной терапии для лечения 
несуицидального самоповреждения
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Несуицидальное самоповреждение (НССП) является серьез‑
ной проблемой здравоохранения и предиктором суицидаль‑
ного поведения среди подростков. По зарубежным данным, 
до 20% подростков занимаются самоповреждением, а в од‑
ном исследовании в Китае эта цифра достигала 29%. Лечение 
НССП остается экспериментальным, так как биологические 
механизмы остаются недостаточно изученными. Традицион‑
ные психологические методы сосредоточены на аномальных 
психологических проблемах, в то время как эмпирические ис‑
следования позитивной психологии в этой области ограничены. 
Нарративная терапия (НТ) предлагает альтернативный подход, 
направленный не только на патологию, но и на эмпатию и са‑
морефлексию пациентов. Она исследует факторы, влияющие 
на жизнь отдельных людей, и способствует переосмыслению 
их жизней через рассказы. НТ может помочь разрушить стиг‑
му, связанную с НССП и поддержать пациентов в понимании 
своей идентичности и эмоциональных состояний. Консультан‑
ты, используя НТ, могут глубже понять истории своих клиентов 
и помочь им в адаптации, что важно в контексте быстро меня‑
ющегося общества.

Ключевые слова: нарративная терапия, несуицидальное са‑
моповреждение, психотерапия, стигма, стигматизация, тера‑
пия, лечение.

Несуицидальное самоповреждение (НССП) обычно 
определяется как разрушение тканей тела без суици‑
дальных намерений и в несоциально одобряемых целях 
и отличается от самоубийства по намерениям, леталь‑
ности и частоте [28]. НССП стало серьезной проблемой 
здравоохранения во всем мире и является одним из са‑
мых сильных предикторов суицидального поведения 
у подростков [10]. По данным зарубежных эпидемиоло‑
гических исследований, до 1/5 подростков занимаются 
самоповреждающим поведением [13]. Общенациональ‑
ное исследование НССП среди подростков, проживаю‑
щих в деревенских районах Китая, показало, что около 
29% из них хотя бы раз за последний год занимались са‑
моповреждением, а 12,2% подростков (n=1908) соответ‑
ствовали диагностическим критериям DSM‑5 [4]. Кроме 
того, мета‑анализ показал, что частота выявления НССП 
у китайских подростков составила 21,9%, и она была вы‑
ше у подростков, обследованных в 2015 году и позже [5].

Что касается лечения НССП, последствия фармако‑
логического лечения самоповреждения все еще остают‑
ся экспериментальными, поскольку его биологические 
механизмы все еще являются очень новой областью ис‑
следований [17]. Из‑за сложности процесса формирова‑
ния НССП патогенез, лежащий в его основе, до сих пор 
неясен, а методы лечения, соответственно, ограничены 
[6]. В настоящее время традиционный подход к психо‑
логическому лечению НССП, как правило, сосредото‑
чен только на аномальных психологических проблемах, 
а эмпирических исследований вмешательства в НССП 
с позиций позитивной психологии очень мало.

Нарративная терапия (НТ) –  это психотерапевтиче‑
ский метод, который помогает пациентам найти недо‑
стающие фрагменты и детали, выслушивая истории 
и используя соответствующие способы экстернализа‑
ции проблем, тем самым направляя пациентов на ре‑
конструкцию позитивных историй, чтобы вызвать вну‑
треннюю силу человека для осуществления изменений 
[7]. Как недавно появившаяся постмодернистская пси‑
хотерапия, нарративная терапия проникнута сильны‑
ми гуманистическими тонами, подчеркивает идеи де‑
централизации и плюрализма, поощряет дух различий 
и творчества и является кросс‑ культурно эффективной. 
НТ не только направлена на патологическую или про‑
блемную психологию, но и, что более важно, она может 
заставить пациентов задуматься, скорректировать свое 
отношение к жизни, прояснить свой жизненный выбор 
и переписать свою историю жизни.

НТ отличается простотой и практичностью, неболь‑
шими временными затратами и быстрыми характери‑
стиками. Эффективная НТ может лучше удовлетворить 
потребности пациентов в своевременном решении пси‑
хологических проблем и саморазвитии, а также лучше 
адаптироваться к быстро меняющимся требованиям со‑
временного общества [9]. Исходя из этого, в данной ста‑
тье мы всесторонне обсудим применимость и концепцию 
НТ в отношении НССП, чтобы предложить перспективы 
для лечения НССП.

Углубляясь в поиск глубинных причин в контексте 
традиционной психотерапии психологи‑ консультанты 
могут сосредоточиться на уменьшении или устранении 
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самоповреждающего поведения, уделяя мало внимания 
пониманию истоков развития и адаптивного функциони‑
рования самоповреждающего поведения. Такой подход 
игнорирует личностную значимость самоповреждения, 
упрощает проблему и может привести к значительно‑
му сокращению круга тем, о которых можно говорить 
в ходе консультирования. Кроме того, консультантам 
может быть трудно осознать, что они стремятся предот‑
вратить потенциальную борьбу за власть и контроль над 
пациентом, например, заставляя его прекратить само‑
повреждение. Такие попытки консультантов могут в ко‑
нечном итоге помешать пациентам пользоваться своей 
личной свободой и выбором, тем самым усиливая со‑
противление изменениям и препятствуя их автономному 
развитию [14].

В отличие от этого, НТ часто может быть очень глу‑
бокой. Она исследует множество факторов развития че‑
ловека, включая возраст, социально‑ экономический ста‑
тус, расу, этническую принадлежность, прошлый опыт 
и так далее. Под влиянием социального конструктивиз‑
ма НТ утверждает, что жизнь состоит из историй и что 
все люди рождаются и живут в историях [11]. Истории 
формируют социальную реальность, смысл жизни и лич‑
ную идентичность людей, а также определяют, как они 
думают, чувствуют и действуют в жизни. С точки зрения 
нарративной теории, одна из задач консультанта –  по‑
нять и проанализировать историю жизни пациентов НС‑
СП посредством эмпатического консультирования с ни‑
ми, чтобы узнать их социокультурное окружение, жиз‑
ненный опыт, семью, межличностные отношения, дет‑
ские травмы и так далее. Рассказывая свои истории, он 
также дает пациентам достаточно пространства для глу‑
бокого понимания, разбора и выражения своих сложных 
эмоциональных состояний, а также для изучения влия‑
ния проксимальных и дистальных факторов на поведе‑
ние НССП [9].

Стигматизация была определена как одна из основ‑
ных причин, препятствующих прекращению и восстанов‑
лению поведения, связанного с НССП [13]. Стигма –  это 
социальная конструкция, которая включает в себя сте‑
реотипы, предрассудки и дискриминацию в отношении 
черт, состояний и поведения, которые не одобряются 
текущей доминирующей культурой общества. Следова‑
тельно, стигматизация –  это применение этих конструк‑
тов к группе людей [19, 29, 31]. В большинстве обществ 
и культур НССП считается неприемлемым, ненормаль‑
ным, подверженным предрассудкам и дискриминации 
[13]. Качественное исследование показало, что НССП 
подвергается стигматизации не только со стороны насе‑
ления в целом, но и со стороны самих пациентов и даже 
старших психотерапевтов [13–15].

Причина этого заключается в том, что в традицион‑
ной психологической перспективе природа человеческой 
психики имеет предопределенную и неизменную психо‑
логическую структуру [26]. Предполагается, что пробле‑
мы возникают из‑за отклонений в собственной психоло‑
гической структуре, и поэтому пациенты чаще всего на‑
вешивают на себя негативные ярлыки, то есть интерна‑
лизируют проблему. С другой стороны, НТ утверждает, 
что самость конструируется людьми через вербальные 
истории их социальной жизни, и поэтому психологиче‑
ские и поведенческие проблемы экстернализируются 
и дифференцируются именно от самости [25]. Пробле‑
мы –  это только сами проблемы; люди –  это не пробле‑
мы. Людей не только можно рассматривать отдельно 
от проблем, они также являются экспертами в своих соб‑
ственных жизненных историях. Люди обладают навыка‑
ми, убеждениями, ценностями и способностями, которые 
помогают им минимизировать влияние проблем в своей 

жизни, что является одним из неотъемлемых убежде‑
ний НТ. Поэтому важная цель НТ –  использовать язык, 
чтобы помочь пациентам увидеть множество факторов, 
лежащих в основе НССП, перевести людей от односто‑
роннего, тонкого понимания себя к богатому и полно‑
му, и помочь пациентам расширить свое представление 
о себе, освободив их от негативных ярлыков, которые их 
мучают. Так пациенты имеют шанс постепенно осознать, 
что проблемой являются не они сами, а сама проблема.

Исследователи отмечают, что выяснение причин пре‑
кращения НССП и возможности восстановления явля‑
ется ключом к лечению НССП, и что прекращение НС‑
СП‑поведения не означает выздоровления от НССП 
[12]. Действительно, даже в тех случаях, когда самопо‑
вреждение прекращается, многие люди не считают се‑
бя выздоровевшими. Это отражает сложный характер 
лечения НССП. Большинство данных о прекращении 
самоповреждающего поведения указывают на эмоцио‑
нальную регуляцию, психологические ресурсы, межлич‑
ностную поддержку и т.д. [19, 8, 18] Исследование глу‑
бинного интервью, проведенное Пирсом и др. [16] с груп‑
пой НССП, показало, что восстановление после НССП 
включает, помимо прекращения самоповреждающего 
поведения, исчезновение мыслей о самоповреждении, 
развитие самопринятия, восстановление психологиче‑
ского благополучия, формирование навыков совлада‑
ния и восприятие остаточных самоповреждений (таких 
как шрамы) особенностей самоповреждения. Поэтому 
в рамках традиционных психотерапевтических подходов 
нецелесообразно рассматривать лечение НССП как ли‑
нейный процесс, критерием успеха которого является 
прекращение самого поведения. Подобная точка зрения 
на лечение НССП игнорирует сложность и значимость 
самого НССП, отталкивает пациента и ограничивает его 
возможности для саморазвития.

Терапевтические цели и процессы НТ во многом со‑
впадают с описанными выше факторами прекращения 
НССП; НТ стремится найти альтернативы возникающим 
проблемам и делает акцент на саморазвитии и много‑
гранной самоактуализации человека, а также на свиде‑
тельской и товарищеской поддержке со стороны семьи 
и сверстников. Кроме того, потенциальная эффектив‑
ность НТ обусловлена поощрением пациента к контролю 
над терапевтическим процессом и чувством расширения 
возможностей, возникающим благодаря самостоятель‑
ному поиску потенциальных решений. Суть НТ заключа‑
ется в том, чтобы побудить пациента осознать, что он об‑
ладает способностью принимать решения и определять 
ход своей жизни. Эмпирические исследования показа‑
ли, что НТ, применяемая к специальным группам, может 
привести к значительным улучшениям в этих областях, 
и что эти улучшения обычно сохраняются в течение дли‑
тельного периода времени [22].

Среда, где самовыражение и индивидуализм прини‑
маются и поощряются, может помочь снизить распро‑
страненность НССП [17]. Традиционный психотерапев‑
тический подход фокусируется на том, чтобы поставить 
консультанта на место эксперта и назначить терапев‑
тические цели и вмешательства. Философия, лежащая 
в основе психиатрического подхода с медицинской точ‑
ки зрения, имеет тенденцию отнимать власть и контроль 
у человека, совершающего НССП, отрицая его чувства 
и игнорируя смысл, лежащий в основе поведения [3]. 
В НТ, напротив, первым необходимым шагом является 
установление консультантом терапевтических отноше‑
ний с пациентом на равных, предоставление ему воз‑
можности активно участвовать в терапевтическом про‑
цессе и убеждение в том, что пациент –  сам себе экс‑
перт, обладающий большинством, если не всеми, ре‑
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сурсами, необходимыми для адекватного управления 
самоповреждающим поведением [32]. Консультант сам 
занимает позицию «не знаю», что создает у пациента 
чувство уверенности в своих силах и ограничивает воз‑
можность того, что консультирование укрепит негатив‑
ную самооценку. Когда клиент выражает беспокойство 
по поводу НССП, консультант должен не только сосредо‑
точиться на сокращении или устранении НССП, но и по‑
зволить клиенту подробно рассказать о роли и функ‑
ции НССП (например, высвобождение эмоций), чтобы 
пациент почувствовал, что его действительно слушают, 
и в то же время получил более глубокое понимание мо‑
тивов и смысла Как упоминалось ранее, в НТ психолог‑ 
консультант должен расширить возможности пациента 
в отношениях между ним и НССП. Например, пациен‑
та могут попросить указать на ситуации, в которых он 
или она контролирует НССП, или указать на ситуации, 
в которых НССП не может выполнить свою роль. Такой 
поддерживающий подход способствует формированию 
эгалитарных терапевтических отношений, в которых па‑
циент может найти смысл для НССП и событий, его вы‑
звавших, в своей собственной жизни [33].

Уайт М. [21] предлагает экстернализацию как тео‑
ретический подход, который побуждает людей объек‑
тивировать, а иногда и персонифицировать проблемы, 
от которых они страдают. В этом процессе проблема 
превращается в сущность, не зависящую от человека. 
Экстернализация проблемы с помощью слов подчерки‑
вает способность пациента бороться с ней [23]. Для па‑
циентов с тенденцией к НССП экстернализация пробле‑
мы является эффективной отправной точкой для повы‑
шения самооценки и его мотивации к лечению. Обычно 
используются такие способы экстернализации, как на‑
зывание проблемы, терапевтические письма и изобра‑
жение проблемы [7]. При названии проблемы пациента 
просят назвать негативное воздействие его опыта НС‑
СП, а затем выбрать подходящее название для этого 
воздействия и полностью описать, в чем заключается 
воздействие проблемы.

Предоставление пациенту возможности выбрать на‑
звание гарантирует, что эти названия будут значимы‑
ми для пациента, а также позволит консультанту понять, 
как пациент переживает проблему. При работе с людь‑
ми с НССП‑поведением метафора, например, соответ‑
ствующее название (например, нож, красный, режущий), 
может быть эффективна для того, чтобы отделить про‑
блему от человека. Кроме того, на последующих кон‑
сультационных сессиях проблему следует исследовать 
с использованием этого экстернализированного назва‑
ния, что может помочь пациенту в поиске собственного 
смысла.

Терапевтические письма –  неотъемлемая часть нар‑
ративной терапии. Написание письма позволяет экстер‑
нализировать проблему и назвать ее физически, помо‑
гая пациенту напрямую столкнуться с проблемой НССП. 
Содержание письма определяется пациентом, который 
определяет, будет ли оно раскрыто, в каком объеме 
и когда. Таким образом, письмо дает пациенту возмож‑
ность самостоятельно проследить историю своей жизни, 
а также указывает потенциальные направления и пути 
для будущих изменений. В содержании письма пациента 
можно попросить проследить, когда впервые была заме‑
чена проблема, какой была его жизнь до ее возникно‑
вения и когда влияние проблемы было наиболее силь‑
ным или слабым [33]. Все это помогает понять историю 
возникновения проблемы и глубже осознать ее природу.

После того как пациент успешно определил и назвал 
проблему, процесс экстернализации можно продолжить, 
позволив ему нарисовать экстернализированный объ‑

ект. В этом процессе пациентам могут быть предостав‑
лены различные художественные средства, такие как 
маркеры, краски, мелки и цветные карандаши, чтобы 
эффективно стимулировать их творчество в рисовании 
визуального восприятия названной проблемы, напри‑
мер, «Пожалуйста, нарисуйте ручкой, как выглядит са‑
моповреждение, когда оно происходит в вашей жизни, 
и как оно влияет на вашу жизнь».

После того как у истории появилось название, а сю‑
жет, связанный с проблемой, конкретизирован, пациен‑
та просят опровергнуть проблемную историю и создать 
пространство для новой, альтернативной истории. Цель 
этого –  найти для пациента другую историю, дающую 
надежду. В нарративе проблемы индивида, позитивные 
события‑ исключения или моменты инноваций глубоко 
изучаются с помощью прогрессивных вопросов [7]. Этот 
процесс направлен на обнаружение и раскрытие скры‑
тых повествований, которые доминируют в проблеме. 
При работе с людьми с НССП‑поведением этот инно‑
вационный момент (т.е. историю, выходящую за рамки 
основной истории) можно затронуть, используя следу‑
ющую линию вопросов: «Считаете ли вы, что самопо‑
вреждение изменило вашу жизнь?», «В чем разница 
между обычным самоповреждением и самоповрежде‑
нием?», «Когда самоповреждение обычно не происходит 
или происходит с меньшей вероятностью?». Как только 
психолог‑ консультант уловит эти моменты, необходимо 
усилить их воздействие.

В этом процессе особое внимание уделяется «дву‑
стороннему слушанию», то есть не только сосредоточе‑
нию на негативных аспектах самоповреждающего по‑
ведения, но и активному поиску позитивных аспектов 
такого поведения, чтобы найти альтернативы ему. На‑
пример, когда пациент совершает НССП из‑за трудно‑
стей с регуляцией сдерживаемых эмоций, то есть НССП 
выполняют для него регулятивную функцию, но был один 
или несколько случаев, когда желание преодолеть НС‑
СП было преодолено бегом, консультант может отреаги‑
ровать на этот творческий момент, направив внимание 
пациента на это.

Последний важный процесс НТ –  обогащение смысла 
альтернативных сюжетных линий, скрытых под проблем‑
ным сюжетом, путем рассмотрения истории отношения 
персонажей к проблеме и способов их поведения в по‑
вседневной жизни, которые не согласуются с проблем‑
ным сюжетом. Этот процесс известен как «сгущение» 
в нарративной практике [33].

Способы сгущения альтернативных историй включа‑
ют в себя свидетельствование, написание писем и риту‑
алы. Приглашая значимых для пациента людей, психолог 
может помочь пациенту воссоздать более богатые опи‑
сания воспоминаний об альтернативных историях, в их 
присутствии можно лучше развить конкретные ценно‑
сти, навыки или черты характера, которые соответству‑
ют раскрытой сюжетной линии, помогая при этом укре‑
пить уверенность в развитии этих навыков и повысить 
самооценку. Кроме того, свидетели могут оказывать па‑
циенту достаточную межличностную поддержку, предо‑
ставляя межличностные ресурсы из внешних источников 
для прекращения и восстановления самоповреждающе‑
го поведения.

НТ также использует терапевтические письма для 
продления терапевтического диалога между сессия‑
ми [7]. Обычно этот процесс происходит путем перечи‑
тывания письма с проблемной историей в сравнении 
с письмом с альтернативной историей либо после об‑
наружения альтернативного события, либо в конце те‑
рапии. Интеграция новых и старых историй направле‑
на на то, чтобы заменить функции эмоциональной раз‑
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рядки и избегания, присущие НССП, на способы охвата 
собственных сильных сторон, особенностей и надежд, 
а также на дальнейший пересмотр и осмысление все‑
го терапевтического процесса. Она помогает пациентам 
начать с перспективы себя и дает рекомендации по са‑
моразвитию после лечения. Кроме того, не только из‑за 
поведения НССП, пациенты часто переживают травмы, 
жестокое обращение или трудности в своей жизни, кото‑
рые влияют на их способность справляться с ситуацией. 
В результате они могут чувствовать себя безнадежно, 
когда сталкиваются с трудностями. Обогащение альтер‑
нативных историй с помощью нарратива может эффек‑
тивно способствовать развитию у пациентов чувства 
надежды и расширения возможностей, а также восста‑
навливать навыки преодоления трудностей безопасным 
и позитивным способом.

Вывод
В результате данного исследования можно сделать 

следующие выводы: в отличие от традиционных психо‑
терапевтических подходов, НТ придерживается позитив‑
ной перспективы, считая, что потенциальные сильные 
стороны, заложенные в самих пациентах, могут помочь 
им справиться с проблемами. В эгалитарных терапевти‑
ческих отношениях консультант полностью предостав‑
ляет пациенту возможность взять на себя контроль над 
терапевтическим процессом.

Экстернализация проблемы НССП от клиента умень‑
шает стигму, которой подвергается человек, и повышает 
его внутреннюю мотивацию к участию в терапии. С по‑
мощью самоинструкций психологи могут помогать па‑
циентам находить скрытые нити основной истории и ис‑
пользовать альтернативы НССП для эмоциональной раз‑
рядки, бегства и т.д., а также для улучшения способно‑
сти человека справляться с чрезвычайными ситуациями 
или трудностями.

Письма, свидетельства, ритуалы и другие процессы 
могут помочь пациентам закрепить навыки, приобретен‑
ные в ходе лечения, и в то же время открыть позитив‑
ные межличностные ресурсы, которыми они обладают, 
и развить уровень межличностной поддержки, чтобы 
после завершения серии систематических процедур по‑
мочь им достичь прекращения и восстановления от НС‑
СП.

Исследования по применению НТ к НССП в основном 
сосредоточены на отчетах о случаях [1, 24, 27], и эти ис‑
следования указывают на эффективность НТ для лиц 
с НССП. Лю Дунмяо и другие [23] провели нарративное 
вмешательство для 32 пациентов с самоповреждениями 
рук, и результаты показали, что уровень тревоги и де‑
прессии пациентов значительно снизился после вмеша‑
тельства, и все пациенты не повторяли самоповрежда‑
ющего или суицидального поведения в течение периода 
наблюдения от 3 месяцев до 2,5 лет.

Количество эмпирических исследований, посвящен‑
ных НТ при НССП, очень ограничено. Поэтому в буду‑
щем можно провести больше соответствующих систе‑
матических исследований. С точки зрения применения, 
направленность НТ на лечение НССП можно улучшить, 
сосредоточившись на конкретных факторах эффектив‑
ности, таких как тренинг навыков аффективной и меж‑
личностной регуляции (SNT), который показал значи‑
тельную эффективность в области эмоциональной ре‑
гуляции и межличностных навыков, нарративная тера‑
пия [30] и нарративная терапия привязанности [20] для 
структуры семейной системы.

Также возможно сочетание НТ с другими основны‑
ми видами психотерапии НССП, такими как когнитивно‑ 
поведенческая терапия, диалектическая поведенческая 
терапия, терапия принятия и приверженности и т.д. [2].
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ANALYZING THE APPLICABILITY AND PHILOSOPHY 
OF NARRATIVE THERAPY FOR THE TREATMENT OF 
NON-SUICIDAL SELF-INJURY

Cao Bing
P. M. Masherov Vitebsk State University

Non‑suicidal self‑harm (NSSH) is a serious public health problem 
and a predictor of suicidal behavior among adolescents. According 
to overseas data, up to 20% of adolescents engage in self‑harming 
behaviors, and in one study in China, the figure was as high as 29%. 
Treatment of NSSP remains experimental, as the biological mecha‑
nisms remain poorly understood. Traditional psychological methods 
have focused on abnormal psychological problems, while empirical 
positive psychology research in this area is limited. Narrative thera‑
py (NT) offers an alternative approach that addresses not only pa‑
thology but also patients’ empathy and self‑reflection. It explores the 
factors affecting individuals’ lives and promotes a reinterpretation of 
their lives through stories. NT can help break down the stigma asso‑
ciated with NSSPs and support patients in understanding their iden‑
tity and emotional states. Counselors using NT can gain a deeper 
understanding of their clients’ stories and help them adapt, which is 
important in the context of a rapidly changing society.

Keywords: Narrative therapy, non‑suicidal self‑harm, psychothera‑
py, stigma, stigmatization, therapy, treatment.
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В статье рассматривается актуальность подходов древнегре-
ческих философских школ к вопросам морали и нравственно-
сти в контексте перехода современной России от либеральных 
к традиционным ценностям. Исследуется вопрос применимо-
сти их идей в условиях кризиса, вызванного социальной дезин-
теграцией и моральной неопределённостью.

Ключевые слова: мораль, нравственность, традиционные 
ценности, Россия, Сократ, Платон, Аристотель, Плотин, нео-
платонизм, стоицизм, эпикуреизм, кризис морали, философ-
ские школы.

В современном мире, где нравственные и этические 
ценности подвергаются серьёзным изменениям и пере-
осмыслению, задача восстановления традиционных ос-
нов морали приобретает особую актуальность. Россия, 
находящаяся более 40 лет под влиянием либеральных 
идеологий, столкнулась с кризисом, который проявля-
ется в социальной дезинтеграции, моральной неопре-
делённости и росте индивидуализма и разобщенности 
на фоне внешних угроз. В подобных условиях для раз-
вития общества важно найти философскую базу, кото-
рая поможет в укреплении моральных и этических цен-
ностей.

Античная философия, ставшая важной частью миро-
вого культурного наследия, продолжает оказывать глу-
бокое влияние на современные представления о нрав-
ственности и долге. Шесть основных философских школ 
Древней Греции, каждая со своими уникальными взгля-
дами, заложили фундамент для понимания добродетели, 
общественного блага и смысла жизни. Несмотря на раз-
личия в подходах, эти школы объединяет идея о том, что 
достижение гармонии между личностью и обществом 
требует нравственного совершенствования и подвига. 
Именно это наследие служит важной основой для поис-
ка решений в условиях современного кризиса ценностей 
и возвращения к традиционным идеалам.

Каждая из школ, будь то учение Сократа, Платона, 
Аристотеля, стоиков, эпикурейцев или неоплатоников, 
предлагала свои ответы на вопросы морали. Древнегре-
ческие философы видели возможность для построения 
счастливого общества, в котором добродетель и спра-
ведливость занимают центральное место. Их насле-
дие отражает широкий спектр моральных и этических 
принципов, которые могут сохранять свою значимость 
и в современных условиях. Основные школы предлагали 
не просто систему теоретических концепций, а практи-
ческие наставления, которые могут быть использованы 
для преодоления современных нравственных вызовов. 
Эти принципы могут лечь в основу формирования соци-
альной среды, в которой коллективные интересы и цен-
ности стоят выше личных.

Рассмотрим же более подробно основные идеи древ-
негреческих философов на предмет применимости к ре-
шению практических задач России на пути к реализа-
ции стратегического плана возвращения к историческим 
традиционным ценностям.

Сократ, как основатель философского направления, 
сделал акцент на внутренней работе человека, самопо-
знании и поиске истины. Его знаменитое утверждение 
«Я знаю, что ничего не знаю» отражает необходимость 
постоянного поиска морального совершенства, в про-
тивовес соблазнам внешнего мира. Сократ верил, что, 
только познав самого себя, человек может поступать до-
бродетельно, а моральное зло происходит из-за невеже-
ства. Сократовский метод диалога, где человек через 
вопросы и ответы приходит к истине, может быть поле-
зен для развития критического мышления и нравствен-
ной ответственности в современном обществе России. 
Сократ учил, что жизнь, не исследуемая через самопо-
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знание, не стоит того, чтобы её жить. Для России его 
концепция может быть использована в образовательной 
системе и социальном воспитании, чтобы помочь граж-
данам глубже понять своё место в обществе и мораль-
ную ответственность перед коллективом.

Величайший философ древнегреческого перио-
да, Платон, в своих трудах, таких как «Государство» 
и «Законы», уделял особое внимание структуре постро-
ения процветающего общества. Согласно его концеп-
ции справедливости каждый человек должен выпол-
нять свою роль в обществе, что приводит к гармонии 
и благополучию всего государства. Этот философ один 
из первых предлагает программу социального констру-
ирования, включающую все аспектов культуры, начиная 
с основополагающих ценностей, заканчивая мифоло-
гическими сюжетами, применяемыми в процессе вос-
питания. Особую значимость для практической задачи 
возвращения к традиционным ценностям обретает его 
теорияя мира идей (форм), которая сосредотачивает 
внимание на нематериальном, совершенном мире и про-
тивопоставляет его материальному миру чувственных 
вещей. Центральное место в учении Платона занима-
ет идея Добра, а также коллективное благо, где личные 
интересы подчиняются общим, при этом каждый граж-
данин делает свой вклад в соответствии с природными 
способностями. Эта концепция может быть применима 
в России для восстановления моральных основ, где кол-
лективные цели превыше индивидуальных. Его модель 
позволяет организовать общество таким образом, чтобы 
каждый человек находил своё место, действуя в интере-
сах общего блага, что соответствует целям России в воз-
вращении к традиционным ценностям семьи, коллектива 
и духовного развития.

Этика Аристотеля предлагает практическое понима-
ние добродетели, описывая её как «золотую середину» 
между крайностями, которая достигается через разум-
ное и моральное поведение. В «Никомаховой этике» 
философ утверждает, что высшей целью человеческой 
жизни является эвдемония –  счастье, достигнутое через 
практику добродетели которая является срединным пу-
тем между крайностями. Он подчеркивает, что развитие 
добродетели невозможно без воспитания и социальной 
среды, что делает его идеи чрезвычайно актуальными 
для восстановления моральных устоев в России. В со-
временном контексте его подход к воспитанию мораль-
ных качеств через разум и умеренность может быть при-
меним для перевоспитания новых поколений, переходу 
от потребления к созиданию.

В философии стоиков, таких, как Зенон Китийский, 
Эпиктет и Марк Аврелий основой моральной жизни яв-
ляется добродетель является высшей целью человече-
ской жизни, а её достижение возможно через внутрен-
нюю свободу от страстей и согласие с природой. Для 
стоиков важно было следовать разуму и не поддавать-
ся эмоциям, сохраняя спокойствие и моральную чистоту 
в любых жизненных обстоятельствах. В этом контексте 
стоицизм может помочь современному обществу России 
противостоять постоянным внешним угрозам и внутрен-
ним кризисам, опираясь на моральную стойкость и вну-
треннюю гармонию.

Эпикурейская школа во главе с Эпикуром утвер-
ждала, что цель жизни –  это достижение счастья через 
устранение страданий и тревог. Эта философия была 
направлена на достижение атарксии –  состояния внут-
реннего покоя, которое можно достичь через разумное 
удовлетворение желаний и отказ от ненужных стрем-
лений. Эпикуреизм в этом контексте подчеркивал важ-
ность удовлетворения лишь естественных и необходи-
мых желаний в противовес чрезмерному стремлению 

к богатству и власти. Эти идеи Эпикура о простоте жиз-
ни и минимизации ненужных желаний могут быть при-
менены в России для формирования более гармонич-
ного общества, ориентированного на внутренний покой, 
а не на потребление. Кроме того, эпикурейская концеп-
ция дружбы как одного из важнейших аспектов счаст-
ливой жизни может быть использована для возвраще-
ния вековой социальной сплоченности и коллективных 
ценностей.

Плотин, ярчайший представитель неоплатонизма, 
развивал идеи о возвышении души через созерцание 
и внутреннее единство с Божественным началом. В его 
философии нравственное совершенствование человека 
неразрывно связано с духовным очищением и отказом 
от материальных страстей. В неоплатонизме Плотина 
личностное и коллективное совершенствование взаи-
мосвязаны, что создает благоприятную почву для мяг-
кого разотождествления с либеральными индивидуали-
стическими ценностями. Возвышение души, как основ-
ной принцип, может дать каждому человеку внутреннюю 
опору для преодоления личных и коллективных вызовов 
в условиях внутренних и внешних угроз для общества, 
членом которого он является. Это учение также согла-
суется с историческим путем России, как православной 
страны, лояльной к другим религиозным направлениям

Таким образом, наследие античных философов ста-
новится не только предметом исторического интере-
са, но и живым источником для решения современных 
моральных дилемм. Все философские школы Древней 
Греции –  от платоновского идеализма до эпикурейского 
стремления к душевному покою –  предлагают множе-
ство путей для развития и становления традиционных 
ценностей. Их учения о добродетели, справедливости, 
внутренней свободе и духовном возвышении представ-
ляют собой универсальные принципы, которые созвучны 
историческому пути России выйти из морального кризи-
са и укрепить общество на основе коллективных и ду-
ховных ценностей.

В условиях принятой государственной доктрины, где 
духовные ценности нашей страны поставлены выше ма-
териальных, плотиновская философия может стать ос-
новополагающей в противостоянии либеральным ценно-
стям, основанным на исключительном индивидуализме, 
материальном процветании, обесценивании моральных 
и духовных постулатов. В отличие от философии Аристо-
теля, которая ориентируется на земные блага и практи-
ческое поведение, Плотин обращает внимание на транс-
цендентные ценности, что делает его учение актуальным 
для России в процессе духовного возрождения с учетом 
её особого исторического пути.

Все античные школы на современном этапе должны 
переосмыслены и их идеи реализованы в новых условиях. 
На взгляд автора, именно Плотин воплотил в своих про-
изведениях квинтэссенцию идей всех Древнегреческих 
школ, что будет раскрыто в дальнейших публикациях.
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ФИЛОСОФИЯ РЕЛИГИИ И РЕЛИГИОВЕДЕНИЕ

Наука и религия: к проблеме советского атеизма
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В статье рассматриваются принципы взаимоотношений науч-
ного и религиозного мировоззрения, проводится анализ дан-
ной проблемы в контексте атеистически- ориентированной об-
щественной идеологии советской эпохи.

Ключевые слова: мировоззрение наука, религия, атеизм.

Проблемы ориентации человека в мире, адекватного 
воспроизведения действительности в сознании, источ-
ников знания, путей его усвоения и структуры занимают 
центральное место в большинстве направлений фило-
софии. Познанием можно назвать одну из разновидно-
стей человеческой деятельности, которая обусловлена 
тем, как осуществляется взаимодействие системы «че-
ловек-мир», отображением человеком свой ств и законо-
мерностей действительности. Человечество историче-
ски развивается как общество, поэтому для понимания 
того, как развивалось познание, а также его природу, 
особенности и виды –  необходимо последнее рассматри-
вать как социально- обусловленный процесс.

На протяжении истории развития человеческой мыс-
ли человечество выработало различные подходы в те-
ории познания. В зависимости от специфики усвоения 
и отображения действительности сформировались ви-
ды мировоззрения –  способы объяснения бытия (сущего, 
действительности): обыденное, мифологическое, рели-
гиозное, философское, научное.

Рациональный анализ «отдельно взятого» вида миро-
воззрения с выведением его определения, природы, осо-
бенностей, механизмов осуществления и специфических 
черт вне связи с другими возможен лишь теоретически, 
что обусловлено потребностью в научной систематиза-
ции и классификации. В действительности, осуществляя 
познание в жизни и на практике, отметим, что познава-
тельная деятельность человека не может осуществлять-
ся посредством какого-то одного вида мировоззрения. 
Например, один и тот же объект познания непротиворе-
чиво воспринимается субъектом в трёх ипостасях:

α) как прекрасное, воспринимаемого имагинативно 
(с помощью представления и воображения), с последую-
щим его художественным описанием (мифология);

β) в качестве высшей совершенной силы и объекта 
поклонения (Бога), осознающей себя в качестве лично-
сти, с которой можно общаться, являющейся целью ко-
нечных духовных и нравственных устремлений человека 
(религия);

γ) сущее, познание которого осуществляется с по-
мощью мышления, когда происходит выявление общих 
свой ств сущего, его закономерностей (философия). 
(По мере накопления знания, сужения предметной об-
ласти познания, рефлексии способов его добычи (мето-
дология) из философии выделяется наука).

Формирование картины мира воплощается в синтезе 
рационального и иррационального, а способы познания 
бытия, взаимодействуя между собою в человеческом со-
знании, лишь дополняют друг друга и обогащают внут-
ренний мир познающего субъекта.

Вышеперечисленные способы познания действи-
тельности формируют центральный круг вопросов тео-
рии познания: способен ли человек (субъект познания) 
выработать, воспроизвести знание, которое будет яв-
ляться адекватным действительности и насколько это 
знание будет приближённо к сущему как таковому. Пе-
речисленные вопросы входят в ядро философского рас-
смотрения гносеологических принципов.

С теорией познания неразрывно связан вопрос об ис-
тинности нашего познания. Основная проблема исти-
ны –  проблема соответствия вещей уму и тому, насколь-
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ко адекватно объективная реальность соответствует 
знанию, выработанному познающим субъектом.

Одно из определений истины можно сформировать 
как понятийное выражение результатов познания с по-
зиции их объективного содержания.

К вопросу о противоречии науки и религии
В дискуссиях по вопросу соотношения науки и религии 
нередко встречаются высказывания о наличии между ни-
ми противоречий, сводящихся к несовместимости раци-
онального и сакрального видения мира. Существование 
мнения о биполярности религиозной и научной картин 
мира имеет давнюю историю.

Обращаясь к отечественному опыту, необходимо 
отметить, что установка на несовместимость научного 
мышления с религиозностью была актуальна и в нашей 
стране в советскую эпоху, когда осуществлялась ак-
тивная идеологическая деятельность государственного 
масштаба, целью которой являлась дискредитация и по-
следующая ликвидация всякого проявления религиозно-
го самосознания. Господствующая в науке и образова-
нии советского периода идеологическая пардигма, ос-
нованная на постулатах атеизма и социал- дарвинизма, 
воспитывала общество в материалистическом духе. 
В воспитательной практике широко использовался ме-
тод насильственного искоренения проявлений религи-
озности. В различные времена эти методы изменялись, 
или, к чести развития советской цивилизации, или же 
в силу объективной перемены времени, –  от жестоких 
к более гуманным. Если в 1920–1930-х гг. ХХ века, чело-
века могли лишить жизни за веру, то уже к началу 1960-х 
гг. за обнаруженный на цепочке крестик, или полумесяц, 
или звезду царя Давида, могли в худшем случае лишить 
партбилета или отчислить из института. Тем не менее, 
нельзя утверждать, что атеистическое мировоззрение 
было внутренней основой бытия, чем-то сугубо личным, 
экзистенциальным началом, которое определяло бы 
«смысл жизни» советского человека. Необходимо от-
метить лишь формальный характер атеизма, как идео-
логической установки философской антропологии того 
времени. На самом деле существо человека определя-
лось не «теизмом», не «атеизмом», а было субъективно- 
идеалистическим, по существу –  вольтеровским, с про-
возглашением веры в возможности человеческого раз-
ума, силу науки, важность обучения, торжество морали, 
т.е. культивирование образа высокоразвитой просве-
щённой человеческой личности, творческой и интел-
лектуальной, сознательной, свободной и ответственной. 
Любовь к Родине и ближнему, высокие этические нор-
мы, требования нравственности, готовности к самопо-
жертвованию во имя идеи –  вот собирательный образ- 
понятие «советского человека», в формировании кото-
рого «атеистичность» играет роль весьма опосредован-
ную. Безбожник не был действительным общественным 
идеалом советской эпохи, идеалом был герой, отдавший 
свою жизнь за то, чтобы на земле не было фашизма. 
Советское общество сравнительно легко рассталось 
с «официальным атеизмом», что подтверждается отсут-
ствием негативной реакции на лишение обязательного 
статуса советской идеологии и её атеистической состав-
ляющей во 2-й половине 1980-х гг. XX в. А социальное 
недовольство 1990-х гг. XX в. обусловлено обесценива-
нием идеи равенства и справедливости –  смыслообразу-
ющих понятий, положенных в основу некогда формируе-
мого несколькими поколениями общественного идеала.

Эволюционная теория, несмотря на отсутствие прин-
ципиальных разногласий между идеей существования 
Бога как творца природы и диалектикой видового раз-

вития форм природы от простого к сложному, признава-
лась единственно верной и противопоставлялась теоло-
гическому креационизму.

Была объявлена лженаучной метафизическая те-
ория разума, согласно которой интеллект сам по себе 
бестелесен, но использует мозг как орудие. Теперь же, 
такое сложнейшее материальное образование как че-
ловеческий мозг, считалось базисным в осуществле-
ние мыслительного процесса. Человеческий интеллект, 
духовность, самосознание и пр. считались биологиче-
ской актуализацией заложенного природой функциона-
ла этой до конца не изученной эволюционно сформиро-
ванной материи. Идеологический подтекст советского 
естествознания заключался в формировании убеждения 
в самодостаточности материи посредством демонстра-
ции таких её качеств как сложность, мудрость законов 
в соответствии с которыми она развивается, невозмож-
ность познания до конца. Всё это стимулировало даль-
нейшее эмпирическое углубление в сущность материи 
и способствовало развитию естественных наук.

Составлялись так называемые «научные доказатель-
ства» первичности материи, выстраивались в сущности 
атеистические гипотезы происхождения религии. В дис-
циплине «Научный атеизм» рассматривались разрабо-
танные ранее гипотезы происхождения религии, сви-
детельствовавшие о том, что «связь с высшим» есть 
продукт исключительно человеческих измышлений 
и фантазий, стремившихся облечь осознаваемое бытие 
в определённую мантию упорядоченности и структурно-
сти (мифологическая гипотеза). Также утверждалось, 
что религия является производной от стремления пода-
вить чувство страха перед силами природы (натурали-
стическая гипотеза), или же желания объяснить приро-
ду сна и грёз (анимистическая гипотеза) и др. Учебная 
дисциплина «Научный атеизм» являлась обязательной 
во всех ВУЗах страны, для всех специальностей. Соот-
ветственно рациональная теология и религиозная фило-
софия, находилась вне поля официальной науки, а раз-
витие богословия осуществлялось в немногих духовных 
учебных заведениях закрытого типа.

Идеологической задачей дисциплины «научный ате-
изм» являлось формирование аргументов в пользу бо-
жественного небытия, верифицируемого посредством 
научной методологии. Некорректность данного подхода 
очевидна ввиду нелогичности сравнения принципиально 
различных сфер человеческого сознания: «Глупо бла-
годать Божию мерить циркулем, а формулам тригоно-
метрии учиться по Псалтыри» –  так Михаил Ломоносов 
охарактеризовал имеющую место быть эпистемологи-
ческую ошибку [1].

Для прояснения сути вопроса необходимо чётко 
определить:

α) Что такое наука?
β) Что такое религия?
Итак, выше уже было отмечено, что наука –  одна 

из форм человеческой деятельности, направленная 
на познание объективных закономерностей и свой ств 
окружающего мира: природы, вселенной. Научное зна-
ние характеризуется такими свой ствами как точность, 
объективность, беспристрастность, повторяемость, про-
веряемость. Научное знание порождает рациональность 
мышления в совокуплении с опытом. Наука воспроиз-
водит знание о мире чувственном. Известный учёный- 
хирург, профессор медицины архиепископ Лука Вой но- 
Ясенецкий характеризует науку как «систему достигну-
тых знаний о наблюдаемых нами явлениях действитель-
ности» [3, c. 34].

Религия есть комплекс действий по «восстановле-
нию утраченной связи». Осуществляющееся в возмож-
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ности общения с реально существующей для религиоз-
ного субъекта личности, которая является идеалом Ис-
тины, Добра, Правды, Красоты, то есть с Богом. Про-
фессор Алексей Осипов характеризует религию как 
исповедание духовного, совершенного, разумного, лич-
ностного начала –  Бога, являющегося Источником (При-
чиной) всего существующего, в том числе и человека 
[2, c. 63–71].

Таким образом, наука занимается исследованием за-
кономерностей и свой ств чувственного, материального 
мира и, исходя из общего объекта своего исследова-
ния –  материи, наука выработала характерную систему 
знаний, которую мы называем «научное знание».

Религия же занимается «исследованием», явлений 
не материального, а духовного порядка и выработала 
свою «систему знаний» под названием «духовный опыт» 
заключающийся в изучении законов мира духовного. 
Важно осознать, что ни одна наука не занимается бого-
искательством, ибо в силу своей природы не имеет таких 
инструментов и методологии, с помощью которых можно 
исследовать процессы духовной жизни.

Следовательно, наука и религия есть два явления че-
ловеческой жизни, не смешиваемые, однако, не взаимо-
исключающие, не противоречащие одно другому. Дока-
зать существование Бога, или опровергнуть Его бытие 
невозможно. Однако нельзя проигнорировать тенденцию 
актуализации религиозности через научную деятель-
ность. При постижении свой ств и закономерностей при-
роды средствами науки учёный начинает видеть красоту 
и гармонию мира. Михаил Ломоносов сказал: «Природа 
есть в некотором смысле Евангелие, благовествующее 
громко творческую силу, премудрость и величие Бога. 
И не только небеса, но и недра земли проповедуют славу 
Божию» [4]. Не случайно, большинство великих учёных 
были глубоко религиозными людьми. Не знали проти-
воречия между наукой и религией ни античные филосо-
фы, ни учёные и теологи эпохи Средневековья, ни эпоха 
Возрождения. И лишь в XVIII веке, в эпоху Просвещения, 
на почве обострения социальных противоречий отдель-
ные философы, идеологи и учёные начали осуществлять 
дискредитацию религии, используя, в том числе и науч-

ный аппарат. Весьма умело использовался тщательно 
проанализированный и собранный контент негативных 
событий исторического прошлого, разворачивавшихся 
под грифом религии. Например, политический негатив: 
папская гегемония, крестовые походы, внешнеполити-
ческая агрессивность и жестокость арабов- мусульман. 
Социальный негатив: инквизиция, торговля индульген-
циями, материальный достаток духовенства по сравне-
нию с нищетой крестьян и рабочих, «Варфоломеевская 
ночь», преследования старообрядцев, любые факты 
убийства человека во имя религиозных идеалов.
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В статье рассмотрены особенности развития неоязычества как 
социокультурного феномена в современном российском обще-
стве, а также современные тенденции в развитии религиозных 
движений в России. Определены ключевые характеристики 
неоязыческого движения: децентрализованный характер, от-
сутствие единой доктрины и синкретизм верований. Выделены 
основные факторы, способствующие распространению неоя-
зыческих идей: кризис традиционных религиозных институтов, 
глобализация культурного пространства и рост интереса к до-
христианскому наследию. Выявлено двой ственное влияние не-
оязычества на общественное сознание: с одной стороны, оно 
способствует возрождению интереса к национальной культуре, 
с другой –  несет риски радикализации и межконфессиональной 
напряженности. Проанализированы механизмы деконструкции 
традиционных ценностей через переосмысление историческо-
го наследия и формирование альтернативных мировоззренче-
ских систем. Особое внимание уделено влиянию неоязычества 
на молодежную среду и его роли в формировании новых форм 
религиозности. Исследованы особенности адаптации древних 
верований к современным реалиям и их интеграция в массо-
вую культуру. Сделан вывод о том, что неоязычество пред-
ставляет собой сложное явление, требующее дальнейшего 
научного осмысления и разработки эффективных механизмов 
противодействия его деструктивным проявлениям в россий-
ском социуме.

Ключевые слова: неоязычество, традиционные ценности, 
деконструкция, российское общество, духовный поиск, рели-
гиозный синкретизм, социокультурная трансформация, наци-
ональная идентичность, постсоветский период, религиозные 
практики.

Феномен неоязычества в современном российском 
обществе представляет собой сложное социокультурное 
явление, отражающее глубинные процессы трансфор-
мации духовных ценностей и поиска новых форм рели-
гиозности. Актуальность исследования данного феноме-
на обусловлена его возрастающим влиянием на обще-
ственное сознание, особенно в контексте постсоветского 
периода, когда формирование новых форм духовности 
происходило на фоне масштабных социальных преобра-
зований и идеологического вакуума.

В современном научном дискурсе неоязычество рас-
сматривается как многогранное явление, включающее 
религиозные, социальные и политические аспекты. Ис-
следователи отмечают его двой ственную природу: с од-
ной стороны, оно выступает как инструмент поиска но-
вой идентичности, с другой –  может содержать потенци-
альные риски радикализации общественного сознания.

Целью настоящего исследования является комплекс-
ный анализ феномена неоязычества как фактора декон-
струкции традиционных ценностей в современном рос-
сийском обществе. Для достижения данной цели необ-
ходимо решить следующие задачи: проанализировать 
исторические предпосылки формирования неоязыче-
ства в России, исследовать его основные идеологиче-
ские концепции, выявить специфику влияния на обще-
ственное сознание и определить потенциальные соци-
альные риски.

Методологическую базу исследования составляют 
системный подход, позволяющий рассмотреть неоязы-
чество как целостное социокультурное явление, компа-
ративный анализ различных форм неоязыческих прак-
тик, а также социологические методы изучения религи-
озных движений.

Степень научной разработанности проблемы харак-
теризуется наличием значительного количества иссле-
дований, посвященных отдельным аспектам неоязыче-
ства. Существенный вклад в изучение данного феноме-
на внесли работы Плехановой Д. А., рассматривающей 
неоязычество как форму религиозного плюрализма, 
исследования Коноплевой А. А. и Кахуты И. О., акценти-
рующих внимание на социально- политических аспектах 
движения, а также труды Ахмадулиной С. З. и Федоро-
ва М. А., анализирующих философские основания нео-
язычества в контексте постмодернистской парадигмы.

Метаморфозы духовного поиска в современном рос-
сийском обществе привели к формированию уникаль-
ного феномена неоязычества, который представляет 
собой сложное социокультурное явление, требующее 
глубокого научного осмысления. В контексте трансфор-
мации традиционных ценностей российского социума 
неоязычество выступает как значимый фактор декон-
струкции устоявшихся духовных парадигм.

Д. А. Плеханова отмечает фундаментальную особен-
ность неоязычества как движения, которое не просто 
отвергает монотеистические религии, но предлагает 
альтернативную систему верований, основанную на ре-
конструкции древних практик. При этом исследователь 
подчеркивает важность понимания неоязычества как 
формы религиозного плюрализма, что особенно акту-
ально в современном многоконфессиональном россий-
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ском обществе. Современный научный дискурс демон-
стрирует сложность однозначного определения фено-
мена неоязычества. И. А. Левандина, И. В. Липчанская, 
С. И. Самыгин указывают на многообразие вероучений 
и идеологических установок в рамках отечественного 
неоязычества, что создает определенные методологи-
ческие трудности при его исследовании. Особого внима-
ния заслуживает позиция А. А. Коноплевой, И. О. Кахуты 
которые акцентируют внимание на двой ственной приро-
де неоязычества. С одной стороны, оно выступает как 
инструмент поиска новой идентичности и формирования 
современной идеологической системы, с другой –  может 
содержать потенциальные риски радикализации обще-
ственного сознания [4,5,7].

В контексте российского социума неоязычество 
представляет собой уникальный синтез различных ду-
ховных традиций, где древние верования переплетают-
ся с современными социокультурными практиками. Этот 
феномен отражает глубинные процессы трансформации 
общественного сознания и поиска новых форм духовной 
самоидентификации. Процесс деконструкции традици-
онных ценностей через призму неоязычества проявля-
ется в переосмыслении исторического наследия, фор-
мировании альтернативных мировоззренческих систем 
и создании новых форм религиозности. Этот процесс со-
провождается как позитивными явлениями в виде роста 
интереса к национальной культуре, так и потенциальны-
ми рисками межконфессиональной напряженности.

Феномен неоязычества в современном российском 
социуме представляет собой сложное социокультурное 
явление, отражающее глубинные процессы трансфор-
мации духовных ценностей общества. Особую акту-
альность данная проблематика приобрела в контексте 
постсоветской России, где формирование новых форм 
религиозности происходило на фоне масштабных соци-
альных преобразований. Н. В. Гузь указывает, что суще-
ственный импульс развитию неоязыческого движения 
в России дало принятие закона «О свободе вероиспове-
даний» в 1990-е годы. Этот законодательный акт создал 
правовую основу для институционализации неоязыче-
ских организаций, что способствовало их активному рас-
пространению в условиях постсоветского духовного ва-
куума. Исследователь отмечает, что привлекательность 
неоязычества для многих адептов заключалась в его эт-
нической направленности и относительной простоте об-
рядовых практик [2].

Важным аспектом развития неоязычества являет-
ся его противостояние традиционным религиозным ин-
ститутам, в частности, Русской Православной Церкви. 
Это противостояние нередко принимает форму откры-
той конфронтации, что создает дополнительную напря-
женность в религиозной сфере российского общества. 
Д. А. Плеханова в своих исследованиях обращает вни-
мание на специфические характеристики современных 
неоязыческих организаций. Ключевой особенностью яв-
ляется отсутствие единой организационной структуры 
и централизованного руководства, что приводит к зна-
чительному разнообразию форм и практик неоязыче-
ства. Исследователь подчеркивает синкретический ха-
рактер неоязыческих верований, включающих элемен-
ты различных духовных традиций. Философское осмыс-
ление феномена неоязычества представлено в работах 
С. З. Ахмадулиной И М. А. Федорова которые рассматри-
вают его в контексте постмодернистской парадигмы. 
Исследователи прослеживают эволюцию неоязыческой 
мысли от критики гуманистических идеалов представи-
телями франкфуртской школы до современных концеп-
ций культурно- игровой деятельности [1,7].

Современное российское неоязычество характери-
зуется высокой степенью децентрализации и локаль-
ным характером большинства общин. Отсутствие еди-
ной доктрины и организационной структуры создает ус-
ловия для свободного толкования древних верований 
и практик, что приводит к формированию уникальных 
синкретических форм духовности. Деконструкция тради-
ционных ценностей через призму неоязычества прояв-
ляется в переосмыслении исторического и культурного 
наследия, формировании альтернативных мировоззрен-
ческих систем и создании новых форм религиозности. 
Этот процесс отражает глубинные трансформации в ду-
ховной сфере российского общества и требует дальней-
шего научного осмысления.

В современном российском обществе феномен неоя-
зычества представляет собой сложное социокультурное 
явление, отражающее глубинные трансформации в ду-
ховной сфере. А. А. Коноплева И И. О. Кахута отмечают, 
что возникновение неоязычества обусловлено комплек-
сом острых социальных проблем, среди которых осо-
бенно выделяется утрата связи с культурным наследи-
ем предков и отчуждение от традиционных ценностей 
в условиях глобализации. Р. А. Лопин в своих исследо-
ваниях подчеркивает, что формирование неоязыческих 
концепций в российском социуме происходило на фо-
не духовного вакуума постсоветского периода. Отсут-
ствие системного религиозного образования в течение 
нескольких поколений создало благоприятную почву 
для распространения альтернативных форм духовно-
сти. Современная популярность неоязычества во мно-
гом обусловлена его кажущейся простотой и отсутстви-
ем строгих моральных императивов, что особенно при-
влекательно в контексте современной потребительской 
культуры [4,6].

Особый интерес представляет религиозно- 
мифологическая система неоязычества. Н. В. Гузь ана-
лизирует структуру неоязыческого пантеона, отмечая 
его неоднородность и противоречивость. В различных 
течениях неоязычества боги могут иметь разные функ-
ции и атрибуты, что свидетельствует об отсутствии еди-
ной доктринальной базы. Показательным примером яв-
ляется пантеон инглингов, где традиционные славян-
ские божества причудливо переплетаются с космоло-
гическими представлениями и современными научны-
ми концепциями. В. Ю. Щербаков обращает внимание 
на социально- политический аспект неоязыческого дви-
жения. Неоязыческие организации активно эксплуати-
руют тему национальной идентичности, используя пси-
хологический мотив ущемления национального само-
сознания для привлечения новых последователей. Они 
позиционируют себя как хранителей «исконной русской 
веры» и претендуют на участие в формировании новой 
государственной идеологии [2,10].

Современное российское неоязычество представля-
ет собой своеобразный симбиоз архаических верова-
ний, современных идеологических конструктов и эле-
ментов массовой культуры. Это явление отражает глу-
бинные процессы трансформации традиционных ценно-
стей в российском обществе и поиск новых форм духов-
ной и культурной идентичности. Неоязычество как фор-
ма деконструкции традиционных ценностей проявляется 
не только в религиозной, но и в социальной сфере. Неоя-
зыческие общины часто выступают организаторами раз-
личных массовых мероприятий, пропагандируют здоро-
вый образ жизни и экологическое сознание, однако под-
водят под это идеологическую базу, связанную с идея-
ми национального возрождения и особой исторической 
миссии русского народа.
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социокультурное явление, вызывающее серьезную оза-
боченность исследователей и правоохранительных ор-
ганов. Р. А. Лопин указывает на ряд серьезных правона-
рушений, инкриминируемых неоязыческим организаци-
ям, включая разжигание межконфессиональной розни, 
распространение экстремистских настроений и участие 
в криминальной деятельности. М. С. Титов и А. И. Абра-
мов в своих исследованиях раскрывают механизмы при-
влечения новых последователей в неоязыческие общи-
ны. Важным фактором становится поверхностный инте-
рес к истории, сочетающийся с недостаточным уровнем 
исторического образования. Существенную роль играет 
политизированность движения и его связь с оккультны-
ми практиками. Современная массовая культура также 
способствует распространению неоязыческих идей че-
рез литературу в жанре фэнтези и музыкальное направ-
ление паган- метал [6,9].

Особую обеспокоенность вызывает влияние неоя-
зычества на формирование мировоззрения молодого 
поколения. В. И. Склеп и А. А. Микуленок отмечают, что 
неоязыческая идеология акцентирует внимание пре-
имущественно на культе физической силы, игнорируя 
морально- нравственные аспекты. Исследователи под-
черкивают принципиальную невозможность подлинной 
реконструкции древних языческих культов из-за отсут-
ствия достоверных исторических источников. С. З. Ахма-
дулина обращает внимание на то, что неоязычество как 
субкультурное явление религиозного и общественно- 
политического характера практически не поддается кон-
тролю и систематическому изучению. Это связано с его 
крайней разнородностью и часто неформальным харак-
тером существования общин. В современной России 
некоторые неоязыческие группы уже признаны экстре-
мистскими и их деятельность запрещена. По наблюде-
ниям В. В. Демидченко, в России существует около сотни 
групп, придерживающихся идеологии славянского нео-
язычества. При этом исследователь подчеркивает, что 
неоязычество как единое движение фактически являет-
ся фикцией, поскольку различные группы демонстриру-
ют существенные различия в идеологических, политиче-
ских и религиозных аспектах [1,3,8].

Современное неоязычество представляет собой сво-
еобразный феномен деконструкции традиционных цен-
ностей в российском обществе. Отсутствие единой док-
трины и произвольная интерпретация исторического на-
следия создают благоприятную почву для распростра-
нения радикальных идей и манипулятивных практик. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что неоязыческие 
группы часто становятся инструментом политической 
мобилизации и источником экстремистских настроений.

Учитывая растущее влияние неоязычества на рос-
сийское общество, становится очевидной необходи-
мость более глубокого научного изучения этого фено-
мена и разработки эффективных методов противодей-
ствия его деструктивным проявлениям. При этом важно 
учитывать сложную природу данного явления, его связь 
с процессами культурной идентификации и поиском но-
вых форм духовности в современном мире.

Результаты и обсуждения
Проведенное исследование феномена неоязычества 

в современном российском обществе выявило его слож-
ную социокультурную природу и многоаспектное влия-
ние на процессы трансформации традиционных ценно-
стей. Анализ показал, что формирование неоязычества 
в постсоветский период происходило на фоне идеологи-
ческого вакуума и масштабных социальных преобразо-
ваний. Принятие закона «О свободе вероисповеданий» 
в 1990-е годы создало правовую основу для институци-

онализации неоязыческих организаций, что способство-
вало их активному распространению.

Исследование выявило ключевые характеристики 
современного российского неоязычества: децентрали-
зованный характер, отсутствие единой доктрины и орга-
низационной структуры, синкретизм верований. Эти осо-
бенности создают условия для свободной интерпрета-
ции древних практик и формирования уникальных форм 
духовности. Важным результатом исследования стало 
выявление двой ственной природы неоязычества как со-
циокультурного феномена. С одной стороны, оно высту-
пает инструментом поиска новой идентичности и воз-
рождения интереса к национальной культуре. С другой 
стороны, несет потенциальные риски радикализации об-
щественного сознания и межконфессиональной напря-
женности.

Современное неоязычество представляет собой 
симбиоз архаических верований, современных идеоло-
гических конструктов и элементов массовой культуры. 
Особую обеспокоенность вызывает его влияние на мо-
лодежь через акцентирование культа физической силы 
при игнорировании морально- нравственных аспектов. 
Исследование подтвердило невозможность подлинной 
реконструкции древних языческих культов из-за отсут-
ствия достоверных исторических источников. Это приво-
дит к произвольным интерпретациям и мифологизации 
исторического наследия. В ходе исследования установ-
лено, что деконструкция традиционных ценностей через 
призму неоязычества проявляется в переосмыслении 
исторического наследия, формировании альтернатив-
ных мировоззренческих систем и создании новых форм 
религиозности. Этот процесс отражает глубинные транс-
формации в духовной сфере российского общества.

Выводы
Исследование феномена неоязычества в современном 
российском обществе демонстрирует его фундаменталь-
ное влияние на трансформацию духовных ценностей со-
циума. Возникновение и развитие неоязыческого движе-
ния в постсоветский период стало результатом глубинных 
социокультурных процессов, связанных с поиском новой 
идентичности в условиях идеологического вакуума. Нео-
язычество представляет собой сложное социокультурное 
явление, характеризующееся синкретизмом верований, 
отсутствием единой доктринальной базы и децентрали-
зованной структурой. Эти особенности создают благо-
приятную среду для формирования разнообразных форм 
духовных практик, что усложняет процесс их системного 
изучения и контроля.

Деконструкция традиционных ценностей через при-
зму неоязычества проявляется в радикальном переос-
мыслении исторического наследия и формировании 
альтернативных мировоззренческих систем. При этом 
наблюдается тенденция к политизации движения и его 
использованию как инструмента социальной мобили-
зации. Особую значимость приобретает влияние неоя-
зычества на молодежную среду, где оно находит бла-
годатную почву благодаря упрощенной интерпретации 
исторических фактов и акценту на культе физической 
силы. Это создает потенциальные риски радикализации 
общественного сознания и роста межконфессиональной 
напряженности.

Исследование подтверждает необходимость даль-
нейшего научного осмысления феномена неоязычества 
как значимого фактора трансформации духовной сфе-
ры российского общества и разработки эффективных 
механизмов противодействия его деструктивным про-
явлениям.
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METAMORPHOSIS OF SPIRITUAL SEARCH: 
NEO-PAGANISM AS A DECONSTRUCTION OF 
TRADITIONAL VALUES IN RUSSIAN SOCIETY

Danilov V. L.
Dostoevsky Omsk State University

The article examines the features of the phenomenon of neopagan-
ism as a factor in the transformation of spiritual values in modern 
Russian society. The main characteristics of neopaganism in the 
post- Soviet period are defined: decentralized nature, lack of a single 
doctrine and syncretism of beliefs. The dual influence of neopagan-
ism on public consciousness is revealed: on the one hand, it acts as 
a tool for searching for a new identity and reviving interest in nation-
al culture, on the other hand, it carries the risks of radicalization of 
public consciousness. The mechanisms of deconstruction of tradi-
tional values through the prism of neopaganism are analyzed, man-
ifested in the rethinking of the historical heritage and the formation 
of alternative worldview systems. It is concluded that neopaganism 
is a complex socio- cultural phenomenon that requires further scien-
tific understanding and the development of effective mechanisms to 
counter its destructive manifestations in Russian society.

Keywords: neopaganism, traditional values, deconstruction, Rus-
sian society, spiritual search, religious syncretism, socio- cultural 
transformation, national identity, post- Soviet period, religious prac-
tices.
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Статья посвящена художественной интерпретации так назы-
ваемой легенды о старце Федоре Кузьмиче выдающимся пи-
сателем, философом и визионером Д. Л. Андреевым в широ-
ко известном мистико- философском трактате «Роза Мира». 
Основной идеей статьи выступает трансформация народной 
легенды о «святом царе-мученике» в художественный миф, 
характерный для личной системы морально- этических коор-
динат, свой ственных творчеству Д. Л. Андреева. Опираясь 
на предшествующие художественные интерпретации легенды 
о Федоре Кузьмиче (в том числе произведение Л. Н. Толстого), 
автор показывает жанровые и идейно- философские особен-
ности понимания легенды Д. Л. Андреевым. Наиболее значи-
мой особенностью, по мнению автора, является контаминация 
Д. Л. Андреевым чет восточного и христианского святого в об-
лике Алекандра I, что, в свою очередь, связано с пониманием 
Д. Л. Андреевым государственности как начала, подлежащего 
глубокому морально- этическому осуждению и просветлению. 
Таким образом, в статье прослеживается становление образа 
Александра I в «Розе Мира» как своеобразного святого лич-
ного авторского пантеона, в котором черты народной легенды 
о «царе-мученике» оказываются трансформированы в соот-
ветствии с религиозно- эстетическими взглядами автора.

Ключевые слова: философия, религия, фольклор, легенда 
о Федоре Кузьмиче, Александр I, Роза Мира, миф, художе-
ственная мифология, государственность, феномен святости, 
художественная интерпретация.

Так называемая «легенда о старце Федоре Кузьми-
че» представляет собой хорошо изученный и достаточ-
но представленный в отечественной научной литерату-
ре пример исторического мифа [9, c.12–14]. Представ-
ление о том, что император Александр I не умер в 1825 г. 
в Таганроге, а удалился от мира в образе таинственно-
го сибирского старца Федора Кузьмича и умер почти 
40 лет спустя после даты своей официальной кончины, 
бытует в российском социокультурном пространстве как 
в качестве народной легенды, так и в многочисленных 
научно- популярных и художественных интерпретациях. 
В числе последних необходимо отметить позднее не-
оконченное произведение Л. Н. Толстого «Посмертные 
записки старца Федора Кузьмича» [7, c.34 и сл.], трак-
товку образа Александра I Д. С. Мережковским во вто-
рой части его концептуально- идеологической трилогии 
о судьбах российской государственности «Царство Зве-
ря», и, не в последнюю очередь, те весьма значимые 
функции, которые образ «Федора Кузьмича» играет 
в трактовке феномена и динамики «государственность- 
личность» в контексте мистико- философского трактата 
мыслителя, поэта и прозаика Д. Л. Андреева «Роза Ми-
ра» [1, c.2 и сл.].

«Роза Мира», официально опубликованная в начале 
1990-х годов, представляет несомненный культурный, 
философский и исследовательский интерес независимо 
от субъективных источников вдохновения автора трак-
тата. Трагические жизненные перипетии Д. Л. Андреева, 
ставшего одной из жертв репрессий 1930–1940-х годов, 
его выдающаяся эрудиция вкупе с неординарными фи-
лософскими и художественными дарованиями, позволи-
ли ему создать текст, претендующий на широкое мисти-
ческое, культурологическое и историософское полотно, 
дающее картину физического мира и иноматериальных 
слоев бытия, находящихся в фокусе вечного противо-
борства противостоящих друг другу начал Добра и Зла 
[9, c.117]. Современные исследователи, в рамках науч-
ного подхода, осмысляют «Розу Мира» как картину, от-
ражающую прежде всего различные грани авторской 
личности, выразившиеся в масштабных картинах раз-
личных слоев материального и нематериального космо-
са, метаисторической подоплеки исторических процес-
сов в мировой и российской истории и т.д. Вместе с тем, 
не подлежит сомнению, что «Роза Мира» сама по себе 
гораздо шире чем понятие «мистического трактата» или 
«художественного произведения» [4, c.45]. Можно гово-
рить о том, что Д. Л. Андреев создал уникальную синтети-
ческую мифологию, в которую на равных правах вошли 
переосмысленные автором мифологемы различных ми-
ровых и локальных религий, а также идеологемы и кон-
цепции разных философских систем. Особенное внима-
ние в собственной мифологии «Розы Мира» уделяется 
историческим мифам, бытовавшим задолго до начала 
творчества Д. Л. Андреева, и включенным им в общую 
структуру создаваемой им картины мира. Наиболее оче-
видным и плодотворным с точки зрения исследователя 
примером такой инкорпорации выступает использова-
ние и творческая интерпретация Д. Л. Андреевым «на-
родной легенды» или «народного мифа» о «старце Фе-
доре Кузьмиче».
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В своем диссертационном исследовании, посвя-
щенном философским основам «Розы Мира», Д. К. Ах-
тырский обращает внимание на то, что Д. Л. Андреев 
из всех философов русского Серебряного века чаще 
всего упоминает и ссылается на Д. С. Мережковского 
[1, c.5–6]. Несомненно, что мистический настрой, напря-
женный богоискательский пафос и стремление видеть 
во всех очевидных «невооруженному глазу» культурно- 
исторических процессах лишь отзвук грандиозных ка-
таклизмов, происходящих за гранью физического бы-
тия, делают Д. С. Мережковского мыслителем, особенно 
близким Д. Л. Андрееву. Интерпретация Мережковским 
феномена российской государственности в значитель-
ной степени повлияла на осмысление роли государ-
ственного начала как в мировом, так и в отечественном 
масштабе Д. Л. Андреевым [3, c.9]. По Мережковскому 
[3, c.30], в известном смысле близкому к идейному тече-
нию «мистического анархизма», всякая государствен-
ность отягчена своего рода «первородным грехом», про-
являющимся в виде присущей всякой власти санкции 
на легитимное и эксцессивное насилие. Подобная тра-
гическая необходимость неизбежна в несовершенном 
материальном мире, однако она непоправимо искажает 
личность самого носителя власти, делая его заложни-
ком необходимости множить смерть и страдания, и тем 
сильнее, чем больше масштаб личности самого власти-
теля. Например, такую трактовку Мережковский придает 
образу Петра I в последней части своей трилогии «Хри-
стос и Антихрист (Петр и Алексей»). В рамках этого про-
изведения Петр выступает одновременно и как великий 
реформатор, ясно видящий грядущие великие судьбы 
России и работающий над их приближением, и как кро-
вожадный тиран, почти демон, обрекающий на смерть 
массы своих подданных и, в конечном итоге, собствен-
ного сына потому, что логика «царства Зверя» не знает 
иного исхода. Идентичную трактовку образа Петра дает 
и Д. Л. Андреев в главе «Розы мира», специально посвя-
щенной личности царя-реформатора [1, c.435–448].

В случае с Александром I, трактовка легенды о «по-
смертной» судтьбе этого царя Д. Л. Андреевым гораздо 
более самостоятельна. Во второй части трилогии Ме-
режковского «Царство Зверя» Александр I всю жизнь 
мучим угрызениями совести относительно своего уча-
стия в заговоре, приведшем к убийству его отца, импе-
ратора Павла I. Подобную психологическую коллизию 
признавали практически все исследователи, касавшие-
ся этого вопроса в ходе изучения личности и эпохи Алек-
сандра I [3, c.41–42; 10, с. 118]. Однако у Мережковского 
Александр умирает в Таганроге не выполнив своего на-
мерения об отречении от престола, да и само намерение 
появляется в его сознании в виде смутных, обрывочных 
мечтаний. Александр I в трактовке Мережковского пред-
стает прекраснодушным человеком, но слабовольным 
правителем, совесть которого парализована его участи-
ем в отцеубийстве, а волевое начало- ясным пониманием 
демонической сущности той власти, живым символом 
которой он является. Наиболее интересная для Мереж-
ковского коллизия, связанная с Александром I, это него 
неспособность деятельно отреагировать на тайные об-
щества будущих декабристов, о которых император пре-
красно знал по сведениям, поступавшим от тайной поли-
ции и добровольных информаторов. Александр у Мереж-
ковского мучается сознанием своей вины за появление 
дворянского вольнодумства начала 19 века, основы ко-
торого заложил он сам либеральными реформами ран-
него периода своего царствования, а затем и загранич-
ными походами русской армии 1813–1814 гг. В силу это-
го, внутренний конфликт Александра I в интерпретации 
Мережковского оказывается неразрешим, поскольку бу-

дущих декабристов царь воспринимает как собственных 
«духовных детей», притом что логика власти обязывает 
монарха покарать бунтовщиков. Именно так объясняет 
Мережковский тот исторический факт, что Александр I, 
будучи длительное время осведомлен о существовании 
тайных обществ, не предприянл никаких мер к их иско-
ренению, оказавшись тем самым в числе косвенных ви-
новников попытки вооруженного восстания 14 декабря 
1825 года. Д. Л. Андреев, во многом идя по стопам Ме-
режковского в описании этого внутреннего конфликта 
в своей интерпретации личности Александра I, не отка-
зывает царю в силе воли. Другое дело, что по Андрееву, 
Александр I представляет собой личность с глубоко ми-
стическим складом ума и души, для которой все види-
мые исторические явления суть выражения глубинных 
духовных процессов [1, c. 450]. Следовательно, то, что 
сторонние наблюдатели или позднейшие исследователи 
принимали за слабость императора в принятии назрев-
ших политических решений (таких, например, как наз-
ревшая отмена крепостного права) объясняется, в рам-
ках синтетической мистико- мифологической концепции 
Андреева, тем, что Александр I все больше ощущал се-
бя деятелем в другой сфере бытия, исключающей при-
ятие сиюминутных, пусть и необходимых решений ради 
погруженности в важнейшую динамику между Добром 
и Злом, происходящую в трансцендентных сферах [4, c. 
50]. Этим же Андреев обосновывает реальность и пси-
хологическую оправданность тайного ухода Александра 
от власти.

Важно отметить, что многие авторы и исследователи 
высказывали противоположные суждения о вероятности 
оставления Александром I престола и превращении его 
в сибирского старца- отшельника. Так, например, совре-
менный российский историк С. Э. Цветков считает по-
добный уход психологически невозможности не только 
в силу абсолютной привычки Александра к власти, ком-
форту и роскоши, но и но и в силу известной «театраль-
ности» натуры этого царя, которому органически необ-
ходима была аудитория и в метафорическом, и в бук-
вальном смысле, и который, поэтому, просто не мог бы 
добровольно стать «живым трупом» [11, с. 272]. Пример-
но по тем же психологическим причинам отметал подоб-
ную вероятность и Мережковский, указывая на перевес 
нерешительности, душевной лени, отсутствия привычки 
к постоянному и длительному усилию в личности Алек-
сандра I [3, c.62].

Д. Л. Андреев решительно расходится с подобными 
интерпретациями. В его понимании, Александр I фак-
тически подобен христианскому святому, логика внеш-
ней жизни и деятельности которого находится в обрат-
ной зависимости от логики его «внутреннего делания», 
духовного труда, необходимого для изживания грехов-
ных сторон его натуры [5, c.51]. В этом смысле краней 
интересна внутренняя структура глав «Розы Мира», 
посвященных Александру I и «легенде о старце Федо-
ре Кузьмиче». Д. Л. Андреев начинает изложение соб-
ственного видения жизни и деятельности этого импе-
ратора в рамках традиции историко- психологического 
портрета, которой не пренебрегали не только авто-
ры художественных произведений, но и специалисты- 
историки, в частности, высоко ценимый Д. Л. Андрее-
вым В. О. Ключевский [1, c.150]. Основывая собственную 
трактовку фактов о жизни Александра на внутренней ло-
гике историко- психологического очерка, Андреев в пер-
вой части своего повествования максимально близок 
к научно- популярному изложению описываемой им лич-
ности и событий, с ней связанных, с поправкой на соб-
ственную синтетическую мифологию, довлеющую над 
всем концептуальным содержанием «Розы Мира». Од-
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нако, начиная с описания мотивов тайного ухода Алек-
сандра I из Таганрога в ноябре 1825 года, и художествен-
ного описания Андреевым обстоятельств этого ухода, 
внутренняя логика сюжета отчетливо подменят концеп-
цию историко- психологического портрета логикой хри-
стианской агиографии [5, c.52]. Как и в житиях христи-
анских святых, решение Александра I об уходе от одер-
жимой «первородном грехом» жестокости и насилия 
российской государственности меняет не только внеш-
ний строй его жизни, но и саму структуру его личности. 
Те исторически зафиксированные, духовные искания 
Александра, выражавшееся в его интересе к православ-
ной и протестантской мистике, идее Священного Сою-
за и т.д., были, по Андрееву, только подготовительным 
этапом в становлении нового святого или праведника 
[1, c.451]. В контексте общего религиозно- философского 
синкретизма, присущего «Розе Мира» император Алек-
сандр, осознавший в результате многолетней мучитель-
ной внутренней работы необходимость отречения и по-
священия себя религиозному подвигу, прямо сопостав-
ляется не только с христианскими, но и с буддийскими 
святыми, например с индийским царем Ашокой, «по-
стигшим греховность убийства человека человеком» 
и ставшим буддийским монахом- отшельником [1, c.451]. 
В сущности, вполне оправданно назвать интерпретацию 
личности Александра Андреевым «житием нового свято-
го», что становится еще более оправданным в контексте 
изначальной «легенды о старце Федоре Кузьмиче», так 
как реальный Федор Кузьмич был канонизирован Рус-
ской православной Церковью под именем св. Феодора 
Томского [4, c.7].

Как показал российский исследователь М. С. Пути-
лин, «легенда о старце Федоре Кузьмиче» в ее народной 
версии вполне укладывается в историческую традицию 
сказания о «добром царе», потерявшем трон по своей 
доброй воле или по чужому злому умыслу, и вследствие 
этого живущего с народом единой жизнью, не отде-
ляя себя от народных печалей и радостей, становясь 
тем самым истинным царем, великим в своей унижен-
ности, что в целом согласуется с народным православ-
ным пониманием личности Иисуса Христа, сознатель-
но умалившегося до статуса подвергшегося мучитель-
ной казни преступника, онтологически оставаясь Царем 
Небесным [8, c.66 и сл.]. Такой трактовке способствует 
и реальный исторический факт, состоящий в том, что 
историческое лицо, назвавшееся Федором Кузьмичом, 
было подвергнуто телесному наказанию и сослано в За-
падную Сибирь за бродяжничество. В народных сказа-
ниях о Федоре Кузьмиче особенно акцентируются слова 
«бывшего царя» о том, что «бывало, он счета деньгам 
не знал, а как в ссыльной партии в Сибирь шел, так и уз-
нал, что есть полушки, копейки» [3, c.59]. В этом смысле 
интерпретация Андреева совпадает с народными ска-
заниями о «добром царе», обретающем не только му-
дрость, но и святость через приобщение к уделу своих 
подданных. Подобный мотив очищения через страда-
ния, очевидно, проник в русский фольклор из житийной 
литературы. Именно поэтому первая половина жизнео-
писание Гаутамы Будды, в которой идет речь о прозре-
нии царевича, не ведавшего несчастий в отчем доме, 
его отказе от благ земных и уходе в отшельники, была 
адаптирована православной агиографической традиции 
под названием «Легенда об Иосафате Царевиче» [4, c.7 
и сл.]. Не вызывает сомнения, что Д. Л. Андреев, с од-
ной стороны, прекрасно разбиравшийся в православ-
ной житийной литературе, а с другой всегда тяготевший 
к синкретизму, осуществил контаминацию буддийского 
и православного представления о святости, создавая 

собственный вариант мифа о старце Федоре Кузьмиче 
[4, c.7 и сл.].

Д. Л. Андреев встраивает «уход» Александра I от мира 
и власти в исторический контекст, ориентируясь на вос-
точный образец, прямо указывая на сходство подвига 
героя его собственного мифа с подвигом индийского им-
ператора Ашоки из династии Маурьев, отказавшегося 
от убийства человека человеком и от насилия в прин-
ципе после его победы над соседним государством Ка-
лингой, стоившей жизней сотен тысяч человек [1, c.453].

При этом Д. Л. Андреев подчеркивает фундаменталь-
ные, онтологические отличия случая «Федора Кузьми-
ча» от похожих примеров, известных в христианской 
европейской традиции. Любому образованному читате-
лю, воспитанному в европеизированной культуре, леген-
да о Федоре Кузьмиче покажется схожей с отречением 
от престола императора Священной Римской Империи 
Карла V Габсбурга, который, пережив известный крах 
собственных честолюбивых планов сделать свою импе-
рию центром христианского мира, удалился в монастырь 
св. Юста, где со временем впал в состояние, которое 
даже современники описывали как «религиозное поме-
шательство». Случай Карла V, хотя и не ставшего кано-
низированным святым, привлекал внимание религиозно 
настроенных художников именно четким следованием 
паттерну переосмысления государем, то есть челове-
ком из мира насилия, своих жизненных приоритетов, 
в свете истин Евангелия, понятых им не в формально- 
ритуальном, а в высшем духовном смысле. Например, 
в подобном ключе решается образ Карла V в одноимен-
ном рассказе выдающегося прозаика русского Сере-
бряного века Б. К. Зайцева, где отрекшийся от престола 
император предстает мистиком- визионером, напомина-
ющим других известных христианских мистиков и от-
шельников, например, св. Иоанна Креста (Хуана де ла 
Крус). Однако Д. Л. Андреев отказывается не только 
от отождествления, но даже и от сопоставления Алек-
сандра I и Карла V, сразу обозначая несводимость под-
вига Федора Кузьмича к комфорту, в котором проживал 
Карл V в монастыре св. Юста, и которому, по словам 
писателя, “мог позавидовать любой герцог» [1, c.454]. 
Тут же проводится упомянутая выше аналогия с импера-
тором Ашокой [1, там же]. Таким образом, Д. Л. Андреев 
исключает своего героя из христианской агиографиче-
ской традиции, помещая его в ряд великих подвижни-
ков Востока, что, в системе ценностей Д. Л. Андреева 
занимало еще более высокое место. Хорошо известна 
и многократно описана исследователями и биографами 
страстная интеллектуально- мистическая тяга Д. Л. Ан-
дреева к культуре, философии и религии Древней Ин-
дии. Очевидно, что в его синкретической картине мира, 
Александр I мог и должен был сравняться с величайши-
ми авторитетами «святого и праведного жития», како-
выми Д. Л. Андрееву представлялись именно восточные 
святые и подвижники [9, c.301].

Миф об Александре I в контексте творчества Д. Л. Ан-
дреева тесно связан с общей авторской концепций го-
сударственности, многократно отраженной, изложенной 
и интерпретированной в «Розе Мира». Андреев пони-
мает государственность как начало, отягощенное сво-
его рода «первородным грехом», имея в виду то, что, 
поскольку всякая государственная власть имеет леги-
тимное право на насилие, то, в силу демонической по-
врежденности как космической реальности, так и че-
ловеческой природы, государство всегда будет иметь 
тенденцию к превращению в своеобразный «тираниче-
ский монолит», в которым правители, независимо от их 
личных качеств и изначальных добрых намерений, будут 
поступать, руководствуясь демонической логикой госу-
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дарственного реализма, свободного от любых этических 
оценок и принципов. Так, например, Д. Л. Андреев трак-
тует неудачу идеи Александра I с созданием Священ-
ного союза, изначальная идея которого тяготела к ре-
лигиозной высокой этике, однако воплощения этого 
замысла было искажено отвечавшими за его реализа-
цию «обыкновенными европейскими королями», якобы 
не понявшими и не оценившими высоких интенций рус-
ского императора и превратившими Священный союз 
в орудие своекорыстной политики [1, c.455]. Д. Л. Андре-
ев, отчасти пытаясь примирить собственную мифологи-
ческую интерпретацию известных исторических фактов 
с реальностью, упоминает о том, что Александру I, осо-
бенно во второй половине его царствования было свой-
ственно глубокое неприятие любых революционных из-
менений или хотя бы намека на них в строе жизни го-
сударства и общества. Большинство историков, в том 
числе виднейший в 19–20 вв. специалист по личности 
и эпохе Александра I российский историк Н. К. Шильдер, 
признают это личное неприятие императором «револю-
ционного духа» решающим субъективным фактором 
в появлении самой идеи Священного Союза [10, c.532]. 
Однако, следуя логике художественного мифотворче-
ства, герой Д. Л. Андреева всегда имеет не только «ду-
шевные», но и «духовные», то есть высшие побуждения, 
отражающие голос его лучшего, высшего Я» [1, c.449]. 
В интерпретации Д. Л. Андреева этот голос в душе Алек-
сандра I не замолкал никогда [1, там же], и именно он 
привел к разрешению российским императором всех не-
разрешенных им коллизий из социально0политического 
плана в план религиозно- этический.

В этой связи необходимо отдельно остановиться 
на той аргументации, с помощью которой Д. Л. Андре-
ев отвергает упреки и претензии, обычно обращаемые 
к Александру I либерально настроенными историками 
и интеллектуалами. Как известно, большая часть кри-
тики внутренней и внешней политики Александра I об-
ращена к эпохе военных поселений, Священного Союза 
и все более усиливающегося мистицизма императора 
в последнее десятилетие его правления. Отступление 
от первоначальных либеральных замыслов первой по-
ловины его царствования объяснялось как современ-
никами, так и многими историками как свидетельство 
о непоследовательности и слабости характера этого ца-
ря. Так, признавая за Александром I выдающиеся ди-
пломатические способности, равно как и недюжинный 
интеллект и личное обаяние, современный российский 
историк С. Э. Цветков отказывает императору в силе во-
ли и способности довести «прекрасно задуманные на-
чинания» до конца по причине его неспособности к лю-
бому усилию, требующему неустанной и постоянной ра-
боты [11, c.270]. Именно так интерпретирует С. Э. Цвет-
ков пушкинский эпитет «враг труда» применительно 
к личности и характеру Александра I. У Д. Л. Андреева 
объяснение периода «аракчеевщины» самоустранени-
ем талантливого, но слабовольного монарха от внутрен-
ней политики фигурирует как внешний, видимый слой 
интерпретаций [11, c.272]. Следуя логике собственной 
религиозно- мистической мифологии, Д. Л. Андреев соз-
дает такое объяснение характера и поступков будущего 
Федора Кузьмича, которое, не отвергая прямо очевид-
ные и известные факты политической пассивности этого 
государя в последнее десятилетие его жизни, перево-
дит их интерпретацию в совершенно иной, религиозно- 
духовный регистр. Александр I, в мифологии Д. Л. Ан-
дреева, является не только талантливым правителем, 
но и великим делателем- тружеником. Однако плоды его 
неустанных трудов следует искать не во внешнеполи-
тической активности, а в постепенном преображении 

или, говоря языком самого автора, «высветлении» соб-
ственного естества, отягощенного как «кармой государ-
ственного насилия», так и тяжким личным грехом, под 
которым Д. Л. Андреев имел в виду согласие, данное на-
следником престола Александром Павловичем на свер-
жение и убийство его отца, императора Павла I. Тем са-
мым, в логике андреевского мифа, жизнь Александра I, 
трансформировавшееся затем в житие Федора Кузьми-
ча, есть подвиг не во внешнем, видимом постороннему 
наблюдателю- интерпретатору смысле, а в смысле глубо-
кого и непрестанного «духовного делания», что в иерар-
хии ценностей Д. Л. Андреева несомненно превосходит 
любые политические, военные и государственные успе-
хи [1, c.454 и сл.].

Характерно, что Л. Н. Толстой также брал под защи-
ту от либеральных критиков второй период царствова-
ния Александра I, однако, в отличие от Д. Л. Андреева, 
толстовская интерпретация последних лет жизни импе-
ратора касается того морально- этического роста лич-
ности, которое Толстой всегда понимал как задачи вся-
кого человека [7, c.35]. Толстой не приписывает Алек-
сандру I мистико- визионерского измерения; в его логике 
император, победив Наполеона, приходит к пониманию 
ничтожности роли личности и добровольно «уничтожа-
ется», «умаляется», становясь похожим на идеального 
правителя в понимании даосских философов, о котором 
известно лишь то, что он существует [7, c.34]. Похожей 
трактовки придерживался и поклонник творческого ме-
тода Л. Н. Толстого М. А. Алданов, в своей повести «Моги-
ла воина» объяснявший духовный кризис последних лет 
царствования Александра столкновением героя с един-
ственной предельной реальностью- смертью. Подобные 
экзистенциальные трактовки не близки мифотворчеству 
Д. Л. Андреева, поскольку его герой всегда сохраняет яс-
ное понимание высшей духовной реальности, стоящей 
над любыми чисто психологическими и материальны-
ми факторами, определяющими бытие личности. Алек-
сандр I в художественно- мифологическом пространстве 
«Розы Мира» передоверяет всю внутреннюю политику 
Аракчееву и «уходит в мистицизм» потому, что осознает 
истину: «государственность отягчена первородным гре-
хом, озарить ее невозможно». Именно поэтому в про-
странстве мифа победа будущего Федора Кузьмича над 
«отягощенной злом» государственностью выступает как 
высшая и лучшая версия видимого всем исторического 
свершения императора Александра I, победы над Напо-
леоном. Тем самым, можно утверждать, что герой андре-
евского мифа действует в двух планах бытия, реально- 
историческом и духовно- символическом. Согласно ло-
гике синкретического мифа «Розы Мира», поражение 
на первом плане бытия, видимое всем, зачастую явля-
ется искуплением и облегчением груза кармы, который 
тем более значителен, чем более значительна личность 
его носителя [1, c.111].

Изображение Д. Л. Андреевым сибирского периода 
жизни и посмертного существования «старца Федора 
Кузьмича» вполне укладывается в заданные самим ав-
тором рамки религиозно- синкретической мифологии. 
Преодолев через свой уход и самоумаление как онтоло-
гические пороки собственной природы, так и мелкие че-
ловеческие слабости, Александр I получает закономер-
ный, в логике мифа, апофеоз, становясь своеобразным 
предводителем сил Света, борющихся с демонически-
ми полчищами в духовном измерении «небесной Рос-
сии». Характерно и то, что антиподом «Федора Кузьми-
ча» в мифологии Д. Л. Андреева выступает И. В. Сталин 
[1, c.568], образ которого автор выстраивает на системе 
контрастных оппозиций образу и жизненному выбору 
Александра I. В мифологической вселенной Д. Л. Андре-
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ева такие герои как Александр I, всегда знают о суще-
ствовании высшего духовного измерения бытия, однако 
совершают разный выбор по отношению к определяю-
щей облик космической реальности борьбе сил Тьмы 
и Света. Сталин, в интерпретации Д. Л. Андреева, ока-
зывается носителем злого начала в силу собственной 
жажды крови и жажды власти. Представляя этого исто-
рического деятеля как «гениального тирана», создав-
шего идеальный аппарат насилия и подавления, автор 
делает его зеркальным антиподом Александра I, отка-
завшегося быть символом и строителем того же государ-
ственного аппарата. Таким образом, внутренняя логика 
мистико- художественного мифа Д. Л. Андреева диктует 
такую трактовку жизни и личности Александра I, кото-
рая полностью отвечает заранее заданным координатам 
мистико- поэтического топоса «Розы Мира».
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THE LEGEND OF “ELDER FYODOR KUZMICH” 
IN THE SYSTEM OF ARTISTIC MYTHOLOGY OF 
D. L. ANDREEV’S MYSTICAL- PHILOSOPHICAL 
TREATISE “ROZA MIRA”

Lutsenko A. V.
Far Eastern Federal University

The article is devoted to the artistic interpretation of the so-called 
legend of the elder Fyodor Kuzmich by the outstanding writer, phi-
losopher and visionary D. L. Andreev in the widely known mystical 
and philosophical treatise “Rose of the World”. The main idea of the 
article is the transformation of the folk legend about the “holy martyr 
king” into an artistic myth, characteristic of the personal system of 
moral and ethical coordinates characteristic of the work of D. L. An-
dreev. Based on previous artistic interpretations of the legend about 
Fyodor Kuzmich (including the work of L. N. Tolstoy), the author 
shows the genre and ideological and philosophical features of the 
understanding of the legend by D. L. Andreev. The most significant 
feature, according to the author, is the contamination of D. L. An-
dreev recognizes an Eastern and Christian saint in the guise of Alex-
ander I, which, in turn, relates to the understanding of D. L. Andreev 
statehood as a principle subject to deep moral and ethical condem-
nation and enlightenment. Thus, the article traces the formation of 
the image of Alexander I in the “Rose of the World” as a kind of saint 
of the author’s personal pantheon, in which the features of the folk 
legend about the “martyr king” are transformed in accordance with 
the religious and aesthetic views of the author.

Keywords: philosophy, religion, folklore, legend of Fyodor Kuzmich, 
Alexander I, Rose of the World, myth, artistic mythology, statehood, 
phenomenon of holiness, artistic interpretation.

References

1. Andreev D. L. Rose of the World. M: Azbuka- Atticus, 2024.
2. Akhtyrsky D. K. Philosophical ideas in the works of D. L. Andree-

va (abstract of the dissertation for the degree of candidate of 
philosophical sciences in specialty 09.00.03). M, 2004.

3. Baryatinsky V. V. Royal mystic. M: Skaz, 1990.
4. Gaidukova E. B. A cycle of legends about Fyodor Kuzmich at 

the turn of the XX–XXI centuries.: the problem of demythologiz-
ing the plot // Bulletin of Tomsk State University, 2008. No. 307. 
pp. 7–10.

5. Gusakova V. O. Anagogical content of a person’s life path as 
a concept of spiritual and moral education // Bulletin of Novgo-
rod State University, 2017. No. 2 (100). P. 51–53.

6. Danilenko S.V. “Rose of the World” by Daniil Andreev as a sci-
entific phenomenon // Theological and historical collection, 
2020. No. 1(16). pp. 45–65.

7. Lepakhin V. V. The story of L. N. Tolstoy “Posthumous Notes of 
Elder Fyodor Kuzmich” // Bulletin of Novgorod State University, 
2017. No. 2 (100). pp. 34–37.

8. Putilin M. S. The plot of the Elder Tsar as a specificity of the 
provincial Slavic mentality during the period of modernization 
transition // Bulletin of Tomsk State University, 2023. No. 83. 
pp. 66–71.

9. Romanov B. N. Daniil Andreev: Bulletin of another day. M: Young 
Guard, 2021.

10. Tsvetkov S. E. Alexander I. M: Tsentrpoligraf, 2020.
11. Schilder N. K. Emperor Alexander I, his life and reign: in 4 vols. 

M: OJSC “Moscow Textbooks and Cartolithography”, 2008.



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

218
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Дискуссия о ценностях в современном мире приобрела не-
сколько новых видов своего присутствия в социокультурном 
пространстве современного общества. В статье предлагается 
рассмотреть четыре аспекта проблемы и то, каким образом 
способы вопрошания о ценностях влияют на мировоззрение 
современного человека.
Переосмысление моделей преподавания знаний о религии 
каждому новому поколению может рассматриваться как один 
из главных векторов развития образования. При этом дис-
куссия о ценностях сегодня воспринимается в новом поле ее 
присутствия и применения, а именно религия рассматривается 
как фактор влияния на социальные и политические процессы 
в обществе. В связи с этим возник новый спектр задач, относи-
тельно способов репрезентации религии в современном обра-
зовательном пространстве.
Разработка образовательных сценариев при организации 
обучения с целью освоения темы «духовно- нравственные 
ценности» предполагает рассмотрение религии как фактора, 
следовательно ее влияния. Анализируя опыт декларирования 
ценностей и способов их освоения, авторы предлагают мо-
дель организации пространства диалога о религии, духовно- 
нравственных ценностях и морали.
В основе исследовательского внимания четыре аспекта про-
блемы: ценностное основание нравственности (1), модель 
государственно- конфессиональных отношений (2), влияние 
религии на социальную идентичность и политику (3), а также 
образовательные сценарии, которые способствуют укрепле-
нию духовно- нравственных ценностей (4). Итогом исследо-
вательской части стало предложение концепции, согласно 
которой религиозные и светские ценности могут эффективно 
взаимодействовать, формируя интегрированное ценностное 
пространство. В исследовании подчеркивается важность раз-
работки образовательных моделей, способствующих укрепле-
нию традиционных духовных ценностей.

Ключевые слова: религия как фактор, духовно- нравственные 
ценности, государственно- конфессиональные отношения, тра-
диционные ценности, религиозное образование.

Исследование духовно- нравственных ценностей 
в России охватывает историческое развитие этих ценно-
стей и их значение в современном обществе. Среди клю-
чевых фигур, имеющих историческое значение и внес-
ших вклад в исследование этой темы следует назвать:

Ильина И. А., работы которого были сосредоточены 
на вопросах нравственных оснований российской куль-
туры, православной духовности и патриотизма; Бердяе-
ва Н. А., который заострил внимание на том, что развитие 
морали и духовности связано с поиском истины и пред-
назначения человека; Соловьева В. С., который считал, 
что духовные и нравственные ценности составляют не-
отъемлемую часть культуры и цивилизации; Данилев-
ского Н. Я., утверждавшего, что духовно- нравственные 
ценности помогают сохранять идентичность.

Среди отечественных современных авторов на-
зовем лишь некоторые имена: Андреев К. М., Загре-
бина И. В., Залужный А. Г., Лункин Р. Н., Маранов Р. В., 
Митрохин Л. Н., Погасий А. К., Пчелинцев А. В., Тихонра-
вов Ю. В., Томаева Т. В., Шахов М. О. и др.

Начнем с констатации четырех аспектов влияния 
религии. Во-первых, вопрос о ценностях сопровождает 
диалоговые стратегии отношений в современном мире 
на всех уровнях: индивидуальном, групповом, государ-
ственном и межгосударственном. Как следствие содер-
жание этой дискуссии находит отражение во всех ти-
пах присутствующих мировоззрений народа и страны. 
Во-вторых, смежная с заявленной проблема ценност-
ного основания нравственности –  одна из тех, форми-
рование и развитие которой показательно для оценки 
тенденций развития идентичности страны. В-третьих, 
внимание к определенного типа отношениям, в нашем 
случае государственно- конфессиональным для совре-
менной России имеет стратегическое и символическое 
значение. Стратегическое значение предполагает, что 
государственно- конфессиональным отношениям в со-
временной России отведена роль, определяющая ха-
рактер взаимодействия между легитимными институци-
ональными способами реализации убеждений человека. 
Один из вопросов, который рассматривается весьма ус-
ловно –  вопрос о кардинальном изменении статуса ми-
ровоззренческих «инициатив», связанных с убеждения-
ми и представлениями человека о том, как и во что он 
верит. На уровне законодательной практики это выра-
жено в том, как организовано дискуссионное простран-
ство вокруг законодательства о свободе совести и веро-
исповеданий. Сопряженным с такой постановкой вопро-
са и с тем, что выражают убеждения человека, является 
системообразующее понятие «доверие», гуманистиче-
ский потенциал которого определен уровнем развития 
правовых отношений в стране. В связи с этим симво-
лическое значение государственно- конфессиональных 
отношений состоит в том, что характер взаимодействия 
религиозных организаций с государством –  это, в то же 
время показатель уровня системной организации обще-
ства в целом. Ведь, принципы институционального дове-
рия находят выражение в том, как организована и на что 
направлена, в связи с этим система взаимосвязи в три-
аде: государство –  общество –  религия.

В-четвертых, социально- политическая обусловлен-
ность проблемы, о которой активно писали исследова-
тели в начале 2000 гг., связанная с миссионерской де-
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ятельностью религиозных организаций, переосмысле-
ние значения религиозного образования с 2018 г. и пре-
терпевающая изменения с 2020 г. динамика в развитии 
образовательных стратегий религиозных организаций, 
а также с 2023 по настоящее время присутствие в дис-
курсе о религии устойчивого словосочетания –  «религи-
озное образование», вновь стала актуальной на фоне 
обсуждения вопроса о традиционных ценностях, получив 
свое новое прочтение. [2]

Юридически регулируемый плюрализм между раз-
личными религиями на территории нашей страны был 
установлен на основании ФЗ «О свободе совести и ре-
лигиозных объединениях». [1, С. 63] В связи с этим проя-
вились проблемы относительно форм организации отно-
шений между религиями, традиционно существующими 
на территории нашей страны, и тех, которые относятся 
к категории «новых», получивших возможность своего 
распространения после возникновения правовых осно-
ваний их присутствия в нашем правовом поле.

По мнению Шахова М. О. (специалиста в области 
государственно- конфессиональных отношений), «можно 
выделить три аспекта взаимоотношений религии и пра-
ва: 1) сакрализация норм законодательства; 2) церков-
ное каноническое право и 3) правовое регулирование 
в сфере свободы совести, свободы вероисповедания 
и деятельности религиозных организаций» [11, С. 13]. 
Три указанные стороны взаимоотношений известны 
в истории и отражают три способа понимания статуса 
противоположной стороны в условиях становления пра-
вовой системы.

С точки зрения верующего человека важно осозна-
вать и понимать, что ценности, затрагивающие пред-
ставления о сверхъестественном существуют реально, 
а отрицание их, ниспровержение религиозных смыслов 
и значений, недопустимо. При описании религиозного 
опыта важно указать на ценностные императивы, бла-
годаря которым формируется и транслируется во вне 
представление о норме и ее нарушениях. Поэтому об-
ращение к опыту описания этического контекста тра-
диционных религий является необходимой составляю-
щей для гармонизации отношений между группами ве-
рующих, а также тех, кто придерживается атеистиче-
ских взглядов. В современных дискуссиях обсуждение 
ценностно- этических парадигм традиционных религий 
приобретает также особое значение в связи с поиском 
нравственных ориентиров и анализом религиозных этик.

Духовные практики и ценности, которыми живут ре-
лигиозные сообщества, помогают сохранить так называ-
емое «вертикальное измерение» человеческой жизни, 
обращаясь к фундаментальным вопросам человеческо-
го существования, например таким, как смысл жизни, 
справедливость и добро [9]. По мнению Тейлора Ч. рели-
гия позволяет противостоять нигилизму, предоставляя 
метафизические основания для морального поведения.

Однако сегодня религиозные учения все больше слу-
жат моральными ориентирами и становятся платформой 
для межкультурного и межрелигиозного диалога в усло-
виях этических кризисов современности, а ценностно- 
этические парадигмы традиционных религий играют 
важную роль в формировании гражданской идентично-
сти.

Обратимся к определению роли религии в современ-
ном обществе и тому каким образом это взаимосвязано 
с вопросами о ценностях и духовно- нравственных осно-
ваниях мировоззрения современного российского граж-
данина.

Определяя какова роль религии в современном 
мире, попытаемся рассмотреть, как она изменилась 
с 2020 г. по сравнению с предыдущим периодом? Клас-

сический в рамках религиоведения вопрос, сегодня вы-
являет новые значения понятия «религия», получающие 
в том числе распространение на уровне массовой куль-
туры. Сформулируем вопрос так, чтобы рассмотреть, 
как выражение религиозных взглядов и убеждений вза-
имосвязано с той ролью, которая принадлежит религии 
на уровне государства. Ведь, совокупность идей о ме-
сте и роли религии в государстве определяет государ-
ственную вероисповедную политику. Итак, на что вли-
яет религия и религиозные убеждения людей? Тради-
ционные религии выполняют роль в обществе, связан-
ную с формированием этнической культуры, развитием 
ценностей, национального самосознания, сохранени-
ем культурного наследия. Тогда как, при рассмотрении 
«новых» религий, взглядов, претендующих на таковой 
статус –  есть некая рациональная «оппозиция» тради-
ционности. В этом типе связи «традиционное –  новое» 
формируется основная проблема соотношения норм ре-
лигии и права.

Активное вовлечение религиозных взглядов 
в социально- политическое пространство привело к тому, 
что сегодня мы наблюдаем появление феномена инстру-
ментализации религии. По утверждению Лункина Р. Н., 
осмысление роли религиозного фактора в националь-
ных конфликтах (национализация религии), в политиче-
ских процессах (инстументализация), в поисках путей 
для мирных договоренностей (секьюретизация религии), 
стало поводом для дальнейшего исследовательского 
внимания к нормам регуляции совместной деятельности 
людей, стандартам организационного поведения, в том 
числе организации способов выражения религиозных 
убеждений. [5,7]

Религиозные убеждения не только формируются, 
но и подвергаются изменениям, влияниям. В современ-
ном российском государстве активно идет разработка 
и апробирование механизма противодействия деструк-
тивным формам религиозных представлений. В ходе ис-
следования были выявлены элементы правового и гума-
нитарного свой ства, на основе которых возможно сфор-
мировать механизм противодействия деструктивным 
формам религиозных представлений. Главный принцип 
действенности механизма обусловлен правовыми осно-
вами деятельности религиозных объединений в Россий-
ской Федерации и экспертным знанием в области техно-
логий легитимации религиозных представлений в сре-
дах различной социокультурной этиологии, в том числе 
в цифровой среде. Дополняющий его принцип –  изомор-
физм, в основе которого ценностно- цивилизационная 
специфика традиционных религиозных представлений. 
Актуальность проблемы выявления и противодействия 
деструктивным формам религиозных представлений 
обусловлена рядом причин: пересмотром норм между-
народного права в области соблюдения прав человека, 
беженцев, переселенцев; отсутствием региональных 
и национальных диалогов по вопросам предотвращения 
религиозного экстремизма; недостатками работы с мо-
лодым поколением; отсутствием механизма интеграции 
переселенцев; не использованием в полном объеме со-
временных коммуникационных технологии для ведения 
информационно- пропагандистской работы.

Существующие формы религиозных объединений 
и религиозных организаций обозначают то социальное 
значение, которое приписывается в обществе тому или 
иному образованию и способам организации совмест-
ной деятельности людей, поэтому в образовательной 
модели необходимо транслировать исторически обу-
словленную связь между существующими формами ре-
лигиозных объединений и их ролью на территории со-
временной России. [6,8,10]
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Научная новизна образовательного сценария фор-
мировалась на основе анализа этноконфессиональной 
стратегии коллективного поведения представителей ре-
лигий в современной России. В связи с этим была выяв-
лена последовательность исследовательских вопросов 
важных для идентификации представлений о религии 
на территории страны: 1) степень готовности интегри-
роваться в «большой» социум (понимание природы го-
сударства в социальной концепции данной религии; как 
видятся задачи государства; исходя из каких правовых 
норм и какие нормативно- правовые акты регламентиру-
ют эти вопросы) 2) внешняя или внутренняя направлен-
ность основных жизненных сценариев представителей 
данной религии (то есть как рассматривается человек 
в системе отношений: государство –  общество –  рели-
гия; например какие образовательные стратегии приме-
няются для обучения последователей конкретной рели-
гии, насколько они направлены на интеграцию в данный 
тип общества, этого государства) 3) наличие и важность 
традиционных норм коллективного поведения (какими 
положениями они подкрепляются) 4) возможность их 
подчинения (компромиссный сценарий) общенациональ-
ным принципам, надэтническим светским моральным 
и правовым требованиям. [4,7]

Основой религиозного мировоззрения является ре-
лигиозная вера, воспринимаемая поколениями во всем 
объеме историко- культурного контекста, который опи-
рается на личный опыт человека и его убеждения. Ве-
ра и приверженность религии служат системообразую-
щими для всего остального набора понятий, входящих 
в комплекс, отражающий сущностные признаки рели-
гиозного мировоззрения. Содержательно обновляется 
главный вопрос религиозного мировоззрения –  вопрос 
о положении (судьбе) человека в мире.

Возвращаясь к государственным стратегиям, в кото-
рых важная роль в становлении гражданской идентич-
ности отведена традиционным духовно- нравственным 
ценностям, защите духовной безопасности личности, 
необходимо отметить, что в социальных концепциях 
традиционных религий отмечаются многие аксиологи-
ческие аспекты, на которые могут влиять образователь-
ные сценарии в диалектическом ракурсе традиционно-
го/инновационного, религиозного/светского. Некоторая 
часть из типичных светских ценностей (гуманизм, сво-
бода, разум, равенство мировоззрений и религий, права 
человека, патриотизм) имеет свое основание в религии, 
другая часть возникла в противоположность религии. 
Светские ценности, как и религиозные, содержат нрав-
ственные максимы, но имеют иные истоки, в гуманизме, 
как самоценности человека.

Рассмотрим некоторые социальные доктрины тради-
ционных религий. Возьмем в качестве сравнения толь-
ко две авраамические религии –  христианство (на при-
мере православия) и ислам. На примере православия 
обратимся к «Основам социальной концепции русской 
православной церкви», на примере традиционных цен-
ностей в исламе –  «Социальную доктрину российских 
мусульман».

Предлагаем провести сравнительный анализ тради-
ционных ценностей по следующей схеме: определение 
в традиционных религиях, главный признак и значение. 
Рассмотрим следующие традиционные ценности: жизнь, 
достоинство, права и свободы человека.

1. Жизнь
В христианстве жизнь –  это бесценный дар Божий, ко-
торый должен быть защищен на всех уровнях, включая 
духовное, физическое и психическое здоровье.

В исламе жизнь также является даром от Бога, кото-
рый гарантирован каждому человеку. Убийство на ос-
нове гражданства или других признаков считается во-
пиющим грехом.

Светский подход: В Конституции РФ закреплено пра-
во каждого человека на жизнь (статья 20). Идея уваже-
ния к жизни отражена в философских концепциях, в ху-
дожественной литературе, искусстве.

Главный признак: в религиозных традициях и свет-
ском праве жизнь рассматривается как наивысшая цен-
ность, заслуживающая защиты.

Значение: в христианстве и исламе жизнь имеет са-
кральное значение, в то время как в светском подходе 
акцент делается на праве каждого человека на жизнь.

2. Достоинство
Достоинство личности в христианстве связано с Боже-
ственным происхождением человека, что делает его уни-
кальным и неотъемлемым.

В исламе честь и достоинство человека защищаются 
Шариатом. Нарушение этих прав недопустимо.

Светский подход: Достоинство охраняется Конститу-
цией РФ (статья 21), и его нарушение является непри-
емлемым.

Главный признак: во всех подходах достоинство лич-
ности защищается, будь то через религиозные доктрины 
или светское право.

Значение: Религии подчеркивают сакральную при-
роду человеческого достоинства, в то время как в свет-
ском обществе оно рассматривается через призму прав 
и свобод человека.

3. Права и свободы человека
В христианстве перечень прав человека включает сво-
боду слова, творчества, право на образование и частную 
жизнь, основанные на христианских принципах.

В исламе права человека также уважаются, но они 
ограничены тем, чтобы не нарушать права других и при-
носить пользу обществу.

Светский подход: Права и свободы закреплены 
в Конституции РФ, где человек и его права –  высшая 
ценность (Глава 2, статьи 17–64).

Главный признак: Религиозные права и светские сво-
боды часто пересекаются, хотя в религиозных доктри-
нах присутствуют ограничения, связанные с моральны-
ми нормами.

Значение: В религиозных контекстах права рассмат-
риваются в рамках служения Богу, в то время как в свет-
ской концепции –  в служении обществу и личности.

4. Патриотизм
В христианстве патриотизм рассматривается как часть 
любви к ближнему и Родине, которая должна проявлять-
ся в активной защите и служении. В исламе патриотизм 
подразумевает защиту Родины и участие в обеспечении 
стабильности страны. Светский подход: Патриотизм –  
важная духовная ценность, связанная с социальной иден-
тичностью и ответственностью за судьбу страны. Глав-
ный признак: Во всех подходах патриотизм связывается 
с ответственностью перед обществом и государством.

Значение: в религиозных учениях патриотизм рас-
сматривается как духовное единство с Родиной, тогда 
как в светском –  активное гражданское участие.

В «Основах социальной концепции РПЦ» в п. 1.3. 
при рассмотрении такой ценности, как патриотизм ак-
центируется внимание на связи между этносом, культу-
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рой и государством. Идея обусловленности националь-
ной культуры и народного самосознания религиозными 
характеристиками –  одна из основных в уяснении роли 
христианства. Участие в делах государственного управ-
ления мыслится как проявление патриотизма.

В светской интерпретации патриотизм рассматри-
вается как значимая для общества духовная ценность 
и необходимая составляющая процесса социализации 
личности российского гражданина. [3]

Сделаем вывод. Ценность –  это жизненная и прак-
тическая ориентация человека. Конечно, каждый инди-
вид сам определяет, что для него свято, какие святы-
ни для него дороги. Однако многие духовные абсолюты, 
жизненные глубинные константы у людей тождествен-
ны, одинаковы. Модель светского дискурса ценностно-
го набора будет обусловлена тем, что цель ее –  фор-
мирование «гармонично развитой личности». Форми-
рование совершенного человека, антропологического 
идеала здесь обуславливается развитием той или иной 
составляющей его природы: ума, воли, чувств. Данный 
подход формирует такой антропологический идеал, ко-
торый рассматривает личность, наделенную совершен-
ными умственными дарованиями и великолепной эру-
дицией. Такой подход приводит к тому, что сознание 
основной части людей XXI столетия пронизано прагма-
тизмом и формируется под влиянием технократической 
концепции и тех идеалов, которые навязываются совре-
менным мировоззрением. Светская мысль в вопросе 
нравственного формирования личности опирается ис-
ключительно на земные категории. Отсюда проистека-
ет то, что для современного мирского человека катего-
рии добра и зла субъективны, относительны и размыты. 
В результате продуктивного взаимодействия светских 
и религиозных ценностей возникает идейное простран-
ство, вмещающее в себя как религиозные ценности в их 
гуманистическом проявлении, так и светские ценности 
на высшем пределе понимания ими сути духовных изме-
рений жизни человека и общества. Светские ценности 
могут быть «партнером» религии в ее стремлении оду-
хотворить общество, в усилении позитивного влияния 
религии на жизнь общества. Эта возможность коренится 
в нейтральном, а в чем-то даже позитивном отношении 
светских ценностей к религии. Религиозные ценности, 
со своей стороны, принимают светские ценности в их 
нравственно- оздоровляющем общество влиянии.

Рассматривая традиционные религиозные ценности, 
такие как патриотизм, жизнь, достоинство и права чело-
века, авторы проводят параллель с их светскими интер-
претациями. Показано как религиозные ценности могут 
дополнять светские, формируя единую систему ценност-
ных ориентиров для современного общества.

Религиозные институты выступают важными агентами 
сохранения традиционных ценностей, поддерживая патри-
отизм и уважение к национальной культуре. Религия как 
социальный и политический фактор подчеркивает значи-
мость религии в формировании и поддержании социаль-
ного порядка и гражданской идентичности в России.

Роль религии в образовательных процессах: об-
разовательные сценарии, интегрирующие духовно- 
нравственные ценности, способствуют воспитанию гар-
моничной личности. Такой подход предполагает сочета-
ние религиозных и светских ценностей, что важно для 
укрепления социального единства.

Государственно- конфессиональные отношения: Ре-
лигиозные институты играют стратегическую и симво-
лическую роль в формировании культурной идентично-
сти. Эти отношения отражают системную организацию 
общества и служат показателем уровня доверия между 
государством и обществом.

Светские и религиозные ценности могут сосущество-
вать, дополняя друг друга. Это взаимодействие помога-
ет создавать единое ценностное пространство, в кото-
ром поддерживаются как личные свободы, так и обще-
ственные моральные нормы.
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RELIGION AS A FACTOR INFLUENCING THE 
WORLDVIEW OF THE MODERN INDIVIDUAL

Ivanova E. V., Farkhitdinova O. M.
Ural Federal University

The discourse on values in the modern world has taken on several 
new forms of presence within the socio- cultural space of contempo-
rary society. This article aims to examine four aspects of this issue 
and how approaches to questioning values influence the worldview 



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

222

of today’s individual. Rethinking models for teaching knowledge 
about religion to each new generation can be seen as one of the 
main vectors of educational development. Today, discussions about 
values are perceived within a new field of presence and application, 
where religion is viewed as an influential factor in social and political 
processes within society. Consequently, a new range of tasks has 
emerged regarding methods for representing religion in contempo-
rary educational settings.
The development of educational frameworks for teaching spiritual 
and moral values considers religion as an influential factor. Analyz-
ing the ways values are declared and acquired, the authors propose 
a model for structuring dialogue on religion, spiritual and moral val-
ues, and ethics.
This study focuses on four key aspects of the issue: the value foun-
dation of morality (1), the model of state- confessional relations (2), 
the influence of religion on social identity and politics (3), and edu-
cational frameworks that strengthen spiritual and moral values (4). 
The research concludes with a proposed concept suggesting that 
religious and secular values can effectively interact, forming an inte-
grated value space. The study emphasizes the importance of devel-
oping educational models that reinforce traditional spiritual values.

Keywords: religion as a factor, spiritual and moral values, state- 
confessional relations, traditional values, religious education.
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Политическая стабильность и устойчивость: сущность и влияние 
на внешнюю политику государства

Гаджиев Ханлар Аляр оглы,
к.п.н., старший научный сотрудник Центра постсоветских 
исследований, ФГБУН «Институт экономики Российской 
академии наук»
E-mail: gadzhiev.hanlar@gmail.com

Политическая стабильность и устойчивость –  важнейшие со-
ставляющие политического процесса. Власть, способная сфор-
мировать политическую систему с такими характеристиками, 
как правило, вырабатывает и реализует более эффективную 
государственную политику. В том числе это касается внеш-
ней политики и возможности позиционирования своей страны 
на международной арене как надежного актора, способного 
успешно участвовать в стратегических долгосрочных проектах.
В представленной статье раскрываются понятия, сущность 
и взаимосвязь политической стабильности и устойчивости; 
анализируется соотношение стабильности и развития (изме-
нений); иллюстрируется значимость фактора политической 
стабильности и устойчивости для международного сотрудни-
чества.

Ключевые слова: политическая стабильность, политическая 
устойчивость, внешняя политика государства, международные 
отношения, международное сотрудничество.

Политическая стабильность –  состояние политиче-
ской системы, которое зависит от множества факторов. 
Часто ее сложно достичь и поддерживать на протяже-
нии длительного отрезка времени в сочетании с госу-
дарственным развитием и высокой политической кон-
куренцией.

Стабильное состояние политической системы пред-
полагает ее функционирование в рамках заданных вла-
стью/сложившихся границ. То есть любые колебания 
и кризисы, возникающие в связи с внутренними или 
внешними процессами и условиями, находятся в допу-
стимых пределах. В свою очередь параметром (критери-
ем) допустимости здесь является сохранение в неизмен-
ном виде тех компонентов и элементов, которые обеспе-
чивают сущность и целостность политической системы. 
Другие ее части могут изменяться и, как правило, при 
эффективном государственном управлении даже долж-
ны преобразовываться властью. Иными словами, поли-
тическая стабильность не должна рассматриваться как 
застой или стагнация, поскольку одной из ее краеуголь-
ных составляющих является способность институтов го-
сударственного управления совершенствоваться и со-
ответствовать сложности (развитости) общества. Здесь, 
с одной стороны, требуется баланс между необходимы-
ми, соразмерными и своевременными трансформация-
ми политической системы, а с другой –  сохранение экзи-
стенциональных компонентов и элементов, их основных 
характеристик и взаимосвязей.

В качестве иллюстрации того, как достигается такое 
соотношение стабильности и развития, можно приве-
сти процесс цифровизации. Так, сегодня повсеместно, 
во всех общественных сферах распространяются и ис-
пользуются цифровые технологии, а Интернет стал неотъ-
емлемой частью жизни современного человека. Данная 
тенденция затронула также политико- административную 
плоскость, куда активно внедряются новые технологии 
для функционирования и межведомственного взаимо-
действия институтов власти, предоставления государ-
ственных услуг и политического участия. В результате, 
государства начали создавать новые органы в системе 
власти, либо изменили компетенцию некоторых уже су-
ществующих институтов, включив в них вопросы циф-
ровизации. Так, например, 15 мая 2018 года в России 
на базе Министерства связи и массовых коммуникаций 
было создано Министерство цифрового развития, связи 
и массовых коммуникаций (Минцифры).

Получается, что формирование новых значимых яв-
лений и процессов, новых общественных отношений по-
рождает объективную необходимость их государствен-
ного регулирования, в том числе посредством новых 
управленческих инструментов и механизмов –  целево-
го реформирования политической системы, направлен-
ного на ее улучшение. Поскольку изменение иницииру-
ется самой властью, а политическая система находит-
ся в приемлемом для власти состоянии (сохраняющем 
фундаментальные системные характеристики), то та-
ким образом и соблюдается конструктивное соотно-
шение политической стабильности и развития. В науке 
данный тип стабильности принято называть «динамиче-
ской стабильностью».
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Динамическая стабильность наиболее желательна 
для любой политической системы, поскольку позволя-
ет всегда адаптироваться к вызовам и новым услови-
ям внутригосударственной и международной арены. 
Однако, когда системы выстраиваются на принципах, 
создающих определенную статичность в политическом 
процессе и стремящихся к максимальной минимизации 
или даже недопущению каких-либо значительных каче-
ственных трансформаций политико- административной 
плоскости, в итоге политическая стабильность де-факто 
становится похожей на стагнацию или застой –  на состо-
яние, тормозящее развитие и образующее рискогенные 
условия для политической системы. Такой тип стабиль-
ности принято обозначать «статической». Она во многом 
выступает антиподом динамической стабильности.

В то же время даже статическая политическая ста-
бильность не предполагает полной блокировки властью 
изменений. Политической стабильности, предполага-
ющей сохранение в абсолютно неизменном состоянии 
свой ств всех компонентов и элементов системы и их вза-
имосвязей на продолжительном отрезке времени, не бы-
вает на практике. Во всех политических системах из-
менения всегда присутствуют. Однако при статической 
стабильности они, как правило, настолько незначитель-
ны, что не способны играть заметную роль или суще-
ственно влиять на политическую систему и ее работу. 
Также ограниченность, диктуемая политическим режи-
мом, скорее бывает связана в отношении политической 
конкуренции. А попытка приблизиться к абсолютному от-
сутствию преобразований для любой политической сис-
темы означала бы весьма серьезную угрозу с течением 
времени оказаться в состоянии тотальной дестабили-
зации.

Таким образом, стабильность политической системы 
должна сопрягаться с ее развитием и не входить с ней 
в противоречие. В этом плане система должна быть в до-
статочной степени стабильной для возможности сохра-
нения своих определяющих черт и преодоления деструк-
тивных угроз, но вместе с тем –  достаточно гибкой к ка-
чественным изменениям [3].

Критериями стабильности в таком случае становят-
ся неразрывно взаимосвязанные с государственной по-
литикой принципы развития, содержащие в себе прове-
дение позитивных для социума реформ и эффективные 
политические решения. Одновременно неспособность 
власти осуществлять контроль над трансформациями 
политической системы либо ведет к нестабильности, 
либо означает саму нестабильность [2].

Не преуменьшая значения способности политической 
системы к улучшающим ее своевременным, актуальным 
и объективно требующимся трансформациям, подчер-
кнем, что политическую стабильность нужно оценивать, 
во-первых, на временном интервале не менее одной ка-
денции главной политической силы государства (т.е. ли-
дера страны), а во-вторых, –  в контексте устойчивости, 
т.е. –  с учетом способности системы бороться с деструк-
тивными вызовами и угрозами, сохраняя свои осново-
полагающие компоненты и элементы, а также их отно-
шения. Иными словами, политическая система должна 
быть способна своевременно и соразмерно реагировать 
на такого характера воздействия, прибегая к мобилиза-
ции своих ресурсов.

Как правило, роль мобилизирующего звена полити-
ческой системы выполняет лидер страны. В зависимости 
от выстроенной системы правления, им в большинстве 
стран мира является глава государства или премьер- 
министр. А если быть точнее, то речь идет об институте 
общенационального лидерства. В данном случае он яв-
ляется гарантом поддержания политической стабильно-

сти и обеспечения устойчивости, а при необходимости –  
инициатором и координатором активизации защитных 
механизмов политической системы. Этот принцип наи-
более важен в период кризисов, внешних угроз и мас-
штабных преобразований системы, когда последняя пре-
бывает в достаточно уязвимом состоянии.

Наконец, именно лидер страны призван обеспечи-
вать эффективность любых политических трансформа-
ций, достижение их основных целей, обеспечивая при 
этом консенсус элит, целостность институциональной 
системы и учет интересов общества. Будучи символом 
единства нации, он призван направлять работу основ-
ных институтов власти, способствовать их согласован-
ному функционированию и взаимодействию. Соответ-
ственно, именно лидер государства в наибольшей мере 
влияет на политическую стабильность.

Институт общенационального лидерства, для воз-
можности выступать в качестве фактора обеспечения 
и поддержания политической стабильности (в том числе 
это касается трансформирующихся политических сис-
тем) должен соответствовать четырем ключевым усло-
виям:

1) соответствовать культурно- историческим особен-
ностям общества;

2) ретранслировать основные характеристики суще-
ствовавших  ранее  институтов  общенационального  ли-
дерства и сохранять, тем самым, преемственность в по-
литической сфере;

3) эффективно функционировать;
4) сохранять баланс между степенью институциона-

лизации  общенационального  лидерства  и  личной вла-
стью лидера.

Политическая стабильность естественным образом 
может сменяться нестабильностью. Дестабилизация по-
литической системы часто обуславливается объектив-
ными факторами. Так, очевидно, что не все общество 
обычно согласно и поддерживает проводимый властью 
политический курс или отдельные государственные ре-
шения. И если граждан с такой позицией становится зна-
чительное число, затрагиваются интересы значимых со-
циальных групп, то отрицательная реакция в социуме, 
агрегированная и артикулированная оппозиционными 
силами, как правило, проявляется в форме политиче-
ских протестов. В данном случае многое зависит от соз-
данных властью условий для политической обратной 
связи –  развитости и гибкости каналов и механизмов 
выражения общественного мнения. Или, говоря иначе, –  
от институтов диалога власти и общества.

На практике полномасштабная реализация принципа 
диалогичности в политико- административном процессе, 
несомненно, необходима, но с учетом реальных рисков. 
С одной стороны, понятно, что информация, получаемая 
властью в качестве политической обратной связи от об-
щества ценна и требуется для эффективности государ-
ственного управления. Она позволяет правящим элитам 
при необходимости своевременно корректировать про-
водимый политический курс или реагировать на полити-
ческую активность различных социальных групп. Более 
того, блокирование каналов и механизмов выражения 
гражданами своей позиции, в том числе в виде протест-
ных реакций, может быть чревато латентным накопле-
нием социального недовольства, способного в последу-
ющем вылиться в тотальную политическую дестабили-
зацию.

Однако, с другой стороны, важно предусмотреть го-
сударственные механизмы постоянного анализа соци-
альных запросов, динамики и характера изменений в на-
строениях масс. Наряду с прочим, подобные механиз-
мы должны создаваться в цифровом пространстве, куда 
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вовлечено большинство граждан современных обществ. 
Это требуется также для эффективности диалога власти 
и общества, позволяющего институтам власти видеть 
реальное актуальное проблемное поле в стране, и для 
обеспечения государственной безопасности.

Как известно, массовые протесты нередко прив-
носятся внешними силами и изначально направлены 
не на корректировку проводимой политики и улучше-
ние управления в интересах социума, а на достижение 
деструктивных целей таких сил, вплоть до революций 
и государственных переворотов. Активность и требова-
ния граждан в подобных ситуациях являются во многом 
результатом манипуляции внешних акторов массовым 
сознанием населения.

Правда, здесь следует подчеркнуть, что внешние си-
лы, как показывает мировой опыт (особенно, если обра-
титься к т.н. «цветным революциям»), выстраивают свое 
деструктивное воздействие на реально существующих 
в обществе острых проблемах и социальных запросах. 
Последние как бы за счет технологий масштабируют-
ся и интерпретируются в наиболее негативном ключе. 
А в современных условиях молниеносного распростра-
нения информации в цифровом пространстве возникает 
серьезнейшая угроза разрушения политической систе-
мы. Поэтому государства должны иметь в своем рас-
поряжении развитую систему мониторинга актуальных 
проблем и социальных запросов, чтобы действовать 
на опережение, не допуская их использования внешни-
ми силами в своих целях.

Однако только мониторинга и анализа актуально-
го проблемного поля общества недостаточно. Важно, 
чтобы власть своевременно и соразмерно реагировала 
на исходящие от социальных групп запросы.

В ситуациях, когда политическая система уже стол-
кнулась с кризисом и дестабилизацией, ее способность 
бороться с угрозами утраты сущностных черт и преодо-
левать их зависит прежде всего от уровня политической 
устойчивости.

Политическую устойчивость следует отличать 
от политической стабильности. Это разнородные явле-
ния, но тесно взаимосвязанные и их необходимо рассма-
тривать параллельно. Если стабильность есть возмож-
ное состояние политической системы, предполагающее 
ее функционирование в рамках определенных порого-
вых значений [2], то политическая устойчивость –  спо-
собность и реальные возможности системы (включая ре-
сурсы) сохранять свои экзистенциональные компоненты 
и элементы, их базовые свой ства и отношения в неиз-
менном виде.

Устойчивость также предполагает способность поли-
тической системы возвращаться к исходному положе-
нию после воздействия внешней среды и сохранять свой 
вектор развития [1].

Чтобы точно показать разницу и соотношение по-
литической стабильности и устойчивости, достаточно 
обратиться к тем примерам, когда политическая систе-
ма столкнулась с дестабилизацией, но сохранила свои 
очертания благодаря достаточному уровню устойчиво-
сти. В данном случае можно назвать практически любые 
неудачные попытки государственных переворотов или 
преодоленные политической системой продолжитель-
ные масштабные протесты с требованиями смены вла-
сти. Яркими примерами могут служить события 2002 г. 
в Венесуэле, 2013 г. в Южном Судане, 2016 г. в Турции, 
2020–2021 г. в Беларуси, 2022 г. в Казахстане.

Показательны также примеры, когда политические 
системы подверглись дестабилизации, но, ввиду недо-
статочной устойчивости, не смогли преодолеть возник-
шие угрозы и кризис. В частности, в Грузии в 2003 г. 

и в Кыргызстане в 2010 г. политические системы 
не справились с деструктивными вызовами и утрати-
ли свои сущностные характеристики. А пример Югос-
лавии показывает, что политическая система при низ-
ком уровне политической устойчивости может и вовсе 
разрушиться.

С учетом сказанного, весьма релевантным представ-
ляется подход, согласно которому способность полити-
ческой системы самостоятельно поддерживать гомеос-
тазис следует называть ее устойчивостью, а состояние, 
при котором система устойчива, –  ее стабильным со-
стоянием [4, с. 58]. Под гомеостазисом в данном случае 
подразумевается вся совокупность системных реакций, 
позволяющих ей сохранять основные свой ства, интегра-
тивное качество и в целом свою сущность. Он означает 
гибкость и адаптивность системы, возможность приспо-
сабливаться к внешнему воздействию, а также не допус-
кать ее разрушения.

Проблема политической стабильности и устойчиво-
сти имеет центральное значение с точки зрения между-
народных отношений. От нее во многом зависит выстра-
ивание внешнеполитического курса государств. Те стра-
ны, в которых часто происходят политические кризисы, 
дестабилизация или, тем более, имеют место революции 
и государственные перевороты (т.е. те, которые в недо-
статочной степени устойчивы), как правило, рассматри-
ваются другими государствами как менее надежные для 
стратегического сотрудничества и участия в междуна-
родных проектах.

При политической дестабилизации власть страны 
может быть вынуждена сменить/скорректировать про-
водимый политический курс, включая декларируемые 
цели и приоритеты на международной арене. А реализа-
ция ею нового вектора во внешней политике, как пока-
зывает мировой опыт, нередко приводит к необходимо-
сти пересмотра отношений с соседними государствами, 
региональными и глобальными лидерами.

Если же на протяжении длительного периода имеет 
место низкий уровень устойчивости политической сис-
темы, создающий риски ее разрушения и приводящий 
к частым революциям и государственным переворотам, 
то ей сложнее выстраивать отношения с другими стра-
нами и международными организациями.

Международное сообщество обращает внимание 
на легальность власти в данном государстве, ее фак-
тическую легитимность и в целом на прочность позиций 
правящих групп и лидера страны. Причем все оценива-
ется не только с точки зрения взаимодействия с государ-
ством по политическим вопросам, но также в контексте 
возможности экономического сотрудничества, интегра-
ции в международные объединения. В этом смысле оче-
видно, что только стабильные и устойчивые государства 
способны всеобъемлюще осуществлять свои функции, 
выполнять принятые международным сообществом нор-
мы и принципы, полноценно участвовать в проектах, ре-
ализовывать все договоренности с другими странами 
и участвовать в деятельности международных органи-
заций.

Таким образом, следует констатировать, что полити-
ческая стабильность и устойчивость имеют определя-
ющее значение для общественного и государственного 
развития. Они значимы не только в рамках процессов 
на внутренней арене, но также и на внешней, поскольку 
задают окно возможностей для постановки целей и за-
дач внешней политики, для выбора геополитического 
и геоэкономического курсов, расстановки приоритетов 
сотрудничества и ориентира при определении ключевых 
стран- партнеров.
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AND INFLUENCE ON A STATE’S FOREIGN POLICY

Gadzhiev Kh.A.
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Political stability and sustainability are the most important constitu-
ents of the political process. Authority, which is able to form a po-
litical system with such characteristics, as a rule produces and im-
plements the more effective governmental policy. It also concerns 
foreign policy and the possibility to position the country on the inter-
national arena as a reliable actor being able to take part in long-term 
strategic projects.
In the given article, the notions, nature, and interconnection between 
political stability and sustainability are explained; the correlation be-
tween stability and development (changes); the significance of the 
political stability and sustainability factor as well as international co-
operation are illustrated.
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Политическая мобилизация молодежи: опыт Коммунистического союза 
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Данное исследование посвящено анализу опыта политической 
мобилизации молодежи Коммунистическим союзом молодежи 
Китая и оценке потенциала его распространения. Рассматри-
вается роль КСМК как ключевого актора в процессе политиче-
ской мобилизации молодежи на основе марксистско- ленинской 
идеологии. Анализируется логическая структура и основное 
содержание политической мобилизации КСМК, включая её 
субъекты, цели, объекты и методы. Выделяются четыре ос-
новных урока политической мобилизационной работы КСМК: 
следование центральной работе КПК, уважение субъектности 
молодежи, обновление методов мобилизации и проведение 
самореволюции. Рассматриваются современные ограничения 
в развитии опыта КСМК, связанные с сокращением органи-
зационных масштабов и изменением политического статуса. 
Анализируется распространение базового опыта КСМК в кон-
тексте пролетарского интернационализма и его восприятие ле-
выми молодежными организациями других стран. Подчеркива-
ется важность этого опыта для возрождения международного 
коммунистического движения.

Ключевые слова: Политическая мобилизация, Коммунисти-
ческий союз молодежи Китая, Марксизм- ленинизм, Пролетар-
ский интернационализм.

Коммунистическая партия Китая (далее –  КПК) тра-
диционно рассматривает политическую мобилизацию 
как ключевой инструмент управления революционными 
процессами, социально- экономическим развитием и ре-
формированием государства. Коммунистический союз 
молодежи Китая (далее –  КСМК), будучи массовой ор-
ганизацией прогрессивной молодежи под руководством 
КПК, с момента основания выполняет двой ную функцию: 
служит медиатором между партией и молодежными груп-
пами, а также реализует собственные инициативы с ярко 
выраженным политическим вектором, аналогичным кур-
су КПК. В этом контексте политическая мобилизация яв-
ляется неотъемлемым аспектом деятельности КСМК. Эф-
фективная политическая мобилизация позволила КСМК 
консолидировать и стимулировать участие китайского на-
рода в революционных преобразованиях, созидательных 
процессах и реформах, что способствовало укреплению 
легитимности власти КПК и фундамента её правления.

Данное исследование систематизирует ключевой 
опыт КСМК в сфере политической мобилизации и ана-
лизирует потенциал его экстраполяции на международ-
ную арену. Мы полагаем, что этот опыт представляет 
собой ценный материал для современных российских 
левоориентированных молодежных организаций в кон-
тексте оптимизации методов политической мобилизации 
и катализации развития российского социалистического 
молодежного движения.

Введение
В современном социополитическом дискурсе КСМК вы-
ступает ключевым актором в процессе политической 
мобилизации молодежи, основываясь на принципах 
марксистско- ленинской парадигмы. Социологический 
анализ данной организации представляет собой акту-
альную научную проблему, направленную на система-
тизацию и интерпретацию её фундаментального опыта 
в контексте историко- культурной эволюции Китая.

Цель исследования заключается в экспликации роли 
и значимости политической мобилизации КСМК в фор-
мировании идеологического базиса китайской молодежи 
в процессе модернизации страны, а также в идентифи-
кации ключевых стратегем и методологических подхо-
дов, применяемых для достижения этой цели.

Методологический фундамент исследования опирает-
ся на социологические концепции, включающие анализ 
и интерпретацию теоретико- прикладных аспектов поли-
тической мобилизации в КСМК с использованием инстру-
ментария исторического и диалектического материализ-
ма. Применяемые методы исследования включают как 
качественный анализ, так и анализ исторических доку-
ментов. Основное внимание уделяется изучению эволю-
ции идеологических практик, механизмов индоктринации 
и системы образования молодежи в контексте синтеза ки-
таизации марксизма. Важной частью исследования явля-
ется анализ воздействия этих процессов на формирова-
ние современного социополитического ландшафта Китая.

Логика исследования базируется на системном ана-
лизе и компаративистике основного опыта политиче-
ской мобилизации молодежи, практических результатов 
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и транснациональной диффузии теоретических концеп-
ций под руководством КСМК. Реализация данного ис-
следовательского проекта будет способствовать углу-
бленному пониманию процессов социальной трансфор-
мации и идеологической адаптации в современном гло-
бальной политической архитектоники.

Научная значимость исследования заключается 
в выявлении ключевых детерминант и стратегий, обе-
спечивающих эффективное функционирование и вли-
яние КСМК на формирование молодежного активизма 
и социальной мобилизации в Китае, а также в анализе 
экстраполяции этого опыта за пределы страны. Получен-
ные результаты будут способствовать более глубокой 
интерпретации динамики современных коммунистиче-
ских движений и их перспектив в глобальном масштабе.

Логическая структура и основное содержание 
политической мобилизации КСМК
Мы знаем, что политическая мобилизация играет важную 
роль в арсенале средств воздействия на массы и повы-
шения социалистического сознания китайской молоде-
жи. Пропаганда нацелена на глубокое раскрытие теоре-
тических принципов и выводов марксизма- ленинизма 
и вооружение членов комсомола, тогда как политическая 
мобилизация направлена на выполнение конкретных по-
литических задач и помощь трудящимся в правильном 
понимании внутренней и внешней политики КПК и соци-
алистического Китая на основе революционной теории.

Будучи молодежной организацией КПК, КСМК 
на всех этапах своей истории ставил своей главной за-
дачей добиться того, чтобы молодежь поняла полити-
ку партии, приняла её и сознательно стремилась к её 
реализации. По словам В. И. Ленина, «Главный источ-
ник нашей силы: сознательность и героизм рабочих … 
Причина наших побед: прямое обращение нашей пар-
тии и Советской власти к трудящимся массам с указани-
ем на всякую очередную трудность и очередную задачу; 
уменье объяснить массам, почему надо налечь изо всех 
сил то на одну, то на другую сторону советской работы 
в тот или иной момент; уменье поднять энергию, геро-
изм, энтузиазм масс …» [15, с. 305].

Широкая политическая работа с молодежью, органи-
зуемая Комсомолом под руководством Коммунистической 
партии, способствует сосредоточению усилий и героизма 
молодых людей на ключевых аспектах социалистическо-
го строительства. Комсомольские организации регулярно 
разъясняют молодежи актуальные политические события 
и задачи, стоящие перед страной и трудовыми коллекти-
вами, доводят до нее решения Коммунистической партии 
и правительства, добиваясь от молодежи стремления во-
плотить эти решения в практические дела.

В. И. Ленин много рассуждал о роли и месте поли-
тической мобилизации в социалистической революции 
и социалистическом строительстве. Он указывал, что 
задача политической мобилизации состоит в том, чтобы 
«внедрить социалистические идеи и политическое са-
мосознание в массу пролетариата …» [12, с. 374]. Кроме 
того, не существует четкой границы между политической 
мобилизацией и теоретической пропагандой, поскольку 
они взаимосвязаны и в конечном итоге служат одной 
цели. Единство этих процессов обусловлено общим ми-
ровоззрением, политической природой и целью.

Политическая мобилизация обладает специфически-
ми чертами. Она более оперативна, эффективно реаги-
рует на текущие события и охватывает более широкую 
аудиторию. Политическая мобилизация комсомола имеет 
уникальные формы, сопровождаемые наглядными и кон-

кретными средствами, которые позволяют донести до со-
знания молодежи политические лозунги, хозяйственные 
задачи и актуальные события, побуждая их к действию.

С научной точки зрения, политическая мобилизация 
также является важным аспектом теории политической 
социологии. Ученые в Китае, России и других странах ис-
следовали этот вопрос с различных точек зрения и мето-
дологических подходов. В рамках концепции политиче-
ской мобилизации некоторые исследователи рассматри-
вают ее как «процесс, посредством которого правящая 
элита мобилизует ресурсы, особенно человеческие, для 
поддержания политической власти» [8, с. 77]. Кроме то-
го, Другие ученые интерпретируют политическую моби-
лизацию через функции и процессы. Однако общее для 
всех точек зрения заключается в разделении концепции 
политической мобилизации на четыре основных элемен-
та: субъект, цель, объект и способ политической моби-
лизации. Конкретно говоря о политической мобилизации 
КСМК, можно определить ее как действие и процесс, по-
средством которого политические партии, группы и дру-
гие субъекты с помощью пропаганды и идеологическо-
го воспитания направляют ценности и действия своих 
объектов для сотрудничества и объединения ресурсов 
с целью достижения конкретных политических целей. 
Политическая мобилизация КСМК представляет собой 
процесс, в ходе которого организация КСМК и ее члены 
путем усиления идеологического и политического воспи-
тания и создания передовых моделей ориентируют мо-
лодежь на укрепление их политической идентификации 
с КПК, побуждают к положительной реакции на полити-
ческие призывы КПК и способствуют выполнению задач 
социалистического строительства.

В частности, логическая структура и основные эле-
менты политической мобилизации КСМК выглядят сле-
дующим образом.

Субъект политической мобилизации –  
организационная система КСМК и ее члены
КСМК, представляющая собой централизованную струк-
туру с различными уровнями организаций от центрально-
го до местного, является основным органом политической 
мобилизации. Члены КСМК, являющиеся представите-
лями передовой молодежи, также становятся главной 
силой политической мобилизации. Кроме того, за долгий 
период своей деятельности Комсомола сформировала 
плотную организационную сеть, ядром которой является 
она сама, а периферийными организациями –  различные 
молодежные группы, такие как Всекитайская федерация 
студентов, Всекитайская федерация молодежи и Ассоци-
ация молодых добровольцев, которые делятся на группы 
по роду деятельности. Специфический механизм работы 
заключается в том, что эти периферийные молодежные 
организации объединяют молодых людей в различных 
областях и разных типов, таких как молодые студен-
ты, молодые ученые, молодые предприниматели и т.д., 
и организуют молодых людей, рассеянных вне организа-
ции Комсомола в условиях социалистической рыночной 
экономики; эти периферийные организации принимают 
руководство или управление от Комсомола. Благодаря 
этому Комсомол может распространять и мобилизовать 
молодых людей во всех секторах и областях, чтобы они 
действовали позитивно в ответ на призыв КПК и китай-
ского государства. Поэтому периферийные организации 
Комсомол также являются важной основной силой в по-
литической мобилизации Комсомол. Первый секретарь 
ЦК КСМК Адон подчеркнул: «Генеральный секретарь 
Си Цзиньпин четко обозначил цель и позицию молодеж-
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ных организаций партии, подчеркнув, что КСМК и такие 
организации, как Федерация молодежи, Федерация сту-
дентов и Юные пионеры, являются важной силой в работе 
партии с молодежью, и должны постоянно поддерживать 
и усиливать свой политический, передовой и массовый 
характер» [1].

Целью политической мобилизации является 
вклад КСМК в реализацию ключевых задач КПК 
на каждом историческом этапе
Как известно, цель политической мобилизации КСМК 
подразумевает построение мобилизационных задач и до-
стижение целей на этой основе. Мао Цзэдун четко ука-
зал, что «Союз молодежи должен содействовать партии 
в выполнении ее центральных задач, но при содействии 
выполнению этих задач заниматься и своей специфи-
ческой работой, учитывая особенности молодежи» [17, 
с. 108]. Что означает –  КСМК, как массовая организация 
передовой молодежи под руководством КПК, играющая 
роль моста и связующего звена между КПК и молодеж-
ными группами. Позиционирование этой организационной 
роли означает, что, с одной стороны, Комсомол должна 
помогать КПК в сплочении и интеграции всей молодежной 
группы, а с другой –  представлять и защищать интересы 
молодежной группы, а также брать на себя такие функ-
ции, как выражение интересов молодежи. Что касается 
второго пункта, Си Цзиньпин отметил, что «контакт и слу-
жение –  два важных аспекта молодежной работы» [18, 
с. 160]. На это также указал первый секретарь ЦК КСМК 
Адон в своей речи на 18-м Всекитайском съезде КСМК: 
«Укрепление политического строительства всесторонним 
образом, куда указывает флаг партии, является направ-
лением деятельности Комсомола, стало высокой степе-
нью самосознания. Молодежь в новую эпоху должна быть 
уверенной и самостоятельной, и непоколебимо следовать 
за партией по китайскому пути» [1], «Коммунистической 
союз молодёжи –  это групповая организация передовой 
молодежи под руководством партии. Будь то в прошлом, 
настоящем или будущем, слушание партии и следование 
за ней всегда будет фундаментальной основой существо-
вания организации» [1]. Вышеперечисленное является 
проявлением классовой природы комсомольской орга-
низации в политическом и социальном смысле соответ-
ственно. Именно в этом смысле постановка вопросов 
политической мобилизации и цели Комсомола на каждом 
этапе ее жизни вращаются вокруг центральной работы 
КПК в разные исторические периоды.

Объектом политической мобилизации является 
молодежь Китая, включая как членов КСМК, так 
и не входящих в организацию
При детальном рассмотрении данного вопроса под моло-
дежью понимаются все комсомольцы, вступившие в орга-
низацию, а также те, кто не является её членами. Важно 
отметить, что члены КСМК в этом отношении уникальны: 
они могут выступать в качестве основного органа для 
проведения и реализации политической мобилизации, 
но одновременно являются и объектом мобилизации.

Способ политической мобилизации заключается 
в пропаганде и агитации под руководством 
марксизма- ленинизма
Пропаганда и агитация, являясь важнейшими методами 
политической мобилизации КСМК, представляют собой 

процесс психологического воздействия. Для эффектив-
ной реализации этого процесса необходимо понимать 
методы и способы идеологического воздействия на моло-
дежь, знать закономерности их психологической активно-
сти, интересы и взгляды. Российский ученый М. А. Кукар-
цева утверждает, что существуют два основных способа 
политической мобилизации –  прямая и косвенная:

1) прямая мобилизация характеризуется персонали-
зированным подходом, который может проявляться как 
в индивидуальном, так и в групповом активизме. Этот 
метод считается более эффективным, так как включает 
прямое взаимодействие с гражданами;

2) Косвенная мобилизация в основном представлена 
политической рекламой, телефонными звонками и дру-
гими менее личными методами. Она менее эффективна, 
но позволяет охватить более широкую аудиторию. Фор-
мирование политического активизма зависит от приме-
няемой стратегии мобилизации. Прямая мобилизация 
способствует развитию более активного и персонализи-
рованного активизма, тогда как косвенная мобилизация 
ведет к формированию более обобщенного группового 
активизма [10]. Стратегии политической мобилизации 
в КСМК можно условно разделить на три.

1. Политическая мобилизация через создание геро-
ев и моделей с передовыми делами и проектами. Этот 
метод эффективен, так как герои и модели привлекают 
молодежь своим примером, играя направляющую и де-
монстрационную роль.

2. Политическая мобилизация посредством идео-
логического и морального воспитания и образования. 
Этот способ включает систематическое обучение теории 
марксизма- ленинизма через коллективные занятия, ин-
дивидуальные беседы, идеологические доклады и про-
паганду посредством бюллетеней и лозунгов. Цель –  
укрепление веры молодежи в коммунизм и мотивация 
к участию в социалистическом строительстве Китая.

3. Политическая мобилизация с ориентацией на за-
боту об интересах молодежи и служение их развитию. 
Этот метод подчеркивает необходимость учета социо-
логических интересов молодежи и удовлетворения их 
реальных потребностей для стимулирования устойчи-
вого и активного политического участия. Этот способ 
политической мобилизации является также практикой 
содержания классовой природы организации Комсомол 
в социальном смысле. Суть его теоретической самодо-
статочности заключается в том, что политическая моби-
лизация как социальная деятельность для полного до-
стижения своих целей должна учитывать и социологиче-
ские интересы мобилизуемых объектов, удовлетворять 
реальные потребности мобилизуемых объектов, чтобы 
стимулировать их к устойчивому и активному политиче-
скому участию.

Марксизм- ленинизм учит нас, что успех строитель-
ства коммунизма в конечном счете зависит от форми-
рования молодежи, поскольку будущее принадлежит 
ей. В. И. Ленин указывал, что «Задача Союза молоде-
жи –  поставить свою практическую деятельность так, 
чтобы, учась, организуясь, сплачиваясь, борясь, эта мо-
лодежь воспитывала бы себя и всех тех, кто в ней ви-
дит вождя, чтобы она воспитывала коммунистов. Надо, 
чтобы все дело воспитания, образования и учения со-
временной молодежи было воспитанием в ней комму-
нистической морали.» [16, с. 308–309]. Таким образом, 
основное содержание политической мобилизации КСМК 
было и остается воспитание молодежи в духе теории со-
циализма с китайской спецификой, в духе коммунисти-
ческой идеологии, в духе верности социалистической ро-
дине и принципам пролетарского интернационализма.
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Основной опыт политической мобилизационной 
работы КСМК
В разные исторические периоды цели, масштабы, ин-
тенсивность и методы политической мобилизации КСМК 
проявлялись по-разному, но у них есть общая черта –  
цели политической мобилизации всегда сосредоточены 
вокруг центральной работы КПК в тот или иной период. 
Конкретные проявления этого включают: полное уваже-
ние главной позиции молодежи, повышение эффектив-
ности политической мобилизации, постоянное обновле-
ние способов политической мобилизации в соответствии 
с условиями времени, а также смелость в самореволюции 
и повышение динамизма мобилизационных процессов. 
Это четыре основных урока политической мобилизаци-
онной работы КСМК.

Китайский Комсомол всегда ставил свои политические 
мобилизационные цели вокруг центральной работы КПК
Принцип руководящей роли Коммунистической партии 
в отношении Комсомола Китая обсуждается в трудах 
классиков марксизма- ленинизма, в работах высших ру-
ководителей КПК и в документах КПК. Например, в Уста-
ве КСМК четко прописано, что Комсомол является по-
мощником и резервной армией КПК, и эта политическая 
ориентация определяет, что руководство КПК является 
основополагающим принципом организации Комсомола. 
Первый секретарь ЦК КСМК Адон отметил: «Коммуни-
стический союз молодежи –  это групповая организация 
для продвинутой молодежи под руководством партии, 
и неважно, в прошлом, настоящем или будущем, слушать 
партию и следовать за ней всегда будет фундаменталь-
ной основой для того, чтобы наша организация устоялась 
и выжила» [1]. Иными словами, политическая мобилиза-
ционная цель Комсомола может быть достигнута только 
при активном следовании за развитием дела Коммуни-
стической партии, что позволяет избежать отклонения 
от правильного политического направления, раскрыть 
огромную энергию комсомольской работы и подчеркнуть 
её ценность.

Китайский Комсомол всегда повышал эффективность 
своей политической мобилизации за счет полного 
уважения к субъективному статусу молодых людей
Будучи молодежной организацией Коммунистической 
партии, Комсомол имеет не только ярко выраженный 
политический, но и социальный характер, представляя 
Коммунистическую партию в контактах и служении мо-
лодежи. На протяжении всей своей истории Комсомол 
направлял молодых людей к центральному делу КПК, 
не забывая при этом учитывать их политическую зна-
чимость и искренне служить всем молодым людям. Это 
также важный политический инструмент, позволяющий 
Комсомолу постоянно повышать эффективность полити-
ческой мобилизации, укреплять и расширять молодеж-
ную массовую базу КПК. Конечно, самостоятельность 
молодежных организаций не исключает необходимости 
критики со стороны Компартии в случае возникновения 
ошибок в их работе. Наоборот, она предполагает такую 
необходимость. Самостоятельность молодежных орга-
низаций должна сочетаться со строгими требованиями 
и принципами Коммунистической партии. В. И. Ленин од-
нажды заметил: «Льстить молодежи мы не должны» [13, 
с. 226]. Эти слова В. И. Ленина остаются главным прин-
ципом в отношениях между Коммунистической партией 
и Комсомолом. Принципиально, что КСМК был создан 
и развивался под руководством и при помощи КПК. Это 
означает, что источник его политической силы исходит 

от КПК, его организационные задачи подчинены КПК, 
а логическая отправная точка его политических задач за-
висит от политических задач КПК на всех этапах истории.

Китайский Комсомол всегда корректировал и обновлял 
свои методы политической мобилизации в соответствии 
с обстоятельствами времени
Российский ученый Н. А. Баранов считает, что «объектив-
ный процесс технологических перемен во всех сферах 
жизни общества кардинальным образом влияет на вы-
страивание взаимоотношений между человеком и госу-
дарством» [4]. На протяжении всей истории КСМК соче-
тал принципиальность и гибкость в методах и средствах 
политической мобилизации, адаптируясь к технологи-
ческим условиям и обстоятельствам времени. С начала 
борьбы за китайскую модернизацию Комсомол, опираясь 
на традиционные методы организованной мобилизации, 
совершенствовал систему пропаганды и формирования 
общественного мнения, активно используя современные 
средства массовой информации, такие как радио, телеви-
дение и Интернет. В частности, использование интернет- 
платформ для политической мобилизации соответствует 
поведенческим характеристикам и образу жизни молодых 
людей, преодолевая пространственные ограничения тра-
диционных методов и эффективно привлекая молодых 
людей к активному политическому участию. Украинский 
ученый О. О. Безрук считает, что теоретической основой 
эффективности такого измененного подхода к полити-
ческой мобилизации в свете развития технологий явля-
ются современные политические процессы, которые все 
больше зависят от цифровых технологий. Эти техноло-
гии позволяют гражданам минимизировать временные 
затраты на политическую деятельность и эффективно 
участвовать в политическом процессе [3]. В то же время, 
в этот период были усовершенствованы многие политики 
и системы, связанные с делами молодежи и ее развитием. 
Комсомол уделяет больше внимания расширению кана-
лов и механизмов политического участия молодежных 
групп на основе этих систем, а также мобилизации мо-
лодых людей для выражения своих интересов и участия 
в политической жизни на упорядоченной основе.

Китайский Комсомол всегда был смелым в проведении 
революции и усилении субъективной инициативы 
политической мобилизации
Любая политическая мобилизация требует организацион-
ной системы Комсомола как главного органа для планиро-
вания и осуществления. Поэтому эффективность полити-
ческой мобилизации Комсомола определяется не только 
методами и целями мобилизации, но и организационной 
системой самого Комсомола. На протяжении всей своей 
истории Комсомол ориентировался на решение проблем 
и смелую самореволюцию, постоянно реформируя и улуч-
шая создание и функционирование низовой организаци-
онной системы, а также повышая уровень строительства 
и управления своими кадрами. Благодаря этому полити-
ческий потенциал Комсомола постоянно укреплялся, что 
позволяло своевременно выполнять задачи и требования 
партии по политической мобилизации молодежных групп 
в различные периоды истории.

В историческом контексте развитие основного опы-
та КСМК также сталкивается с новыми историческими 
ограничениями. Это прежде всего проявляется в со-
кращении организационных масштабов КСМК. С 2000 
по 2008 год численность членов КСМК увеличилась при-
мерно на 15,4%, в то время как количество первичных 
организаций сократилось примерно на 3,12% [11], а доля 
молодежи в общей численности населения снизилась 
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примерно на 5,30% [20]. С 2008 по 2023 год численность 
членов КСМК уменьшилась примерно на 5,55%, коли-
чество первичных организаций увеличилось примерно 
на 46,4% [7], а доля молодежи в общей численности на-
селения снизилась примерно на 13,76% [20]. Сокраще-
ние организационных масштабов КСМК как на макро-, 
так и на микроуровне ограничивает охват социальных 
групп и интенсивность политической мобилизационной 
работы, что неизбежно приводит к развитию и иннова-
циям в рабочем опыте организации в новых историче-
ских условиях.

Во-вторых, в связи с новой политической ситуацией 
после XVIII Всекитайского съезда КПК в 2012 году, по-
литический статус КСМК имеет тенденцию к снижению 
от прежней роли резерва и подготовительного отряда 
партии до обычной массовой и общественной органи-
зации под руководством КПК. Это отражается в выборе 
КПК первого секретаря действующего секретариата ЦК 
КСМК, а также в относительно менее перспективных по-
литических карьерах первых секретарей секретариата 
ЦК КСМК после ухода с этой должности по сравнению 
с периодом до 2012 года.

Анализ политических биографий первых секрета-
рей ЦК КСМК с 1998 года показывает, что после ухода 
Лу Хао с поста первого секретаря ЦК КСМК в 2013 го-
ду, критерии отбора и продвижения последующих пер-
вых секретарей, включая нынешнего первого секретаря 
Адон, значительно снизились по сравнению с периодом 
до 2013 года. Это выражается в снижении порога для 
политических деятелей, имеющих право занимать эту 
должность, а также в ухудшении перспектив политиче-
ского развития после ухода с этой должности –  от долж-
ности главы местного правительства провинциально-
го уровня (губернатора) до 2013 года до руководящих 
должностей в неосновных ведомствах центральной и го-
сударственной системы (руководящие должности в ор-
ганах Госсовета, не входящих в состав Госсовета) после 
2013 года. Более того, после XX съезда КПК наблюда-
ется следующая тенденция: бывшие первые секретари 
ЦК КСМК, такие как Чжоу Цян, Ху Чуньхуа (ранее член 
Политбюро ЦК КПК 18-го и 19-го созывов), Лу Хао и Хэ 
Цзюнькэ, занимают лишь позиции рядовых членов ЦК 
КПК. Особенно показателен случай Цинь Ичжи, кото-
рый, имея административный ранг министра, занимает 
руководящую должность уровня заместителя министра. 
Как отмечает итальянский исследователь София Гра-
циани, «однако отношения между союзами молодежи 
и партией не всегда являются симбиозом и подчинени-
ем» [19, рр.117–149 (33 pages].

В целом, базовый опыт КСМК по проведению полити-
ческой мобилизации является не только высоким обоб-
щением его исторического опыта, но и основополага-
ющим методом, с помощью которого на современном 
этапе истории Комсомол постоянно реформирует и об-
новляет механизмы и методы политической мобилиза-
ции. Он объединяет членов Комсомола и молодежь всех 
национальностей под руководством Коммунистической 
партии и остается на переднем крае осуществления мо-
дернизации по китайскому образцу.

Распространение базового опыта политической 
мобилизационной работы КСМК
Мы знаем, что принцип пролетарского интернациона-
лизма является одним из основополагающих принципов 
марксистско- ленинской доктрины левых молодежных 
организаций. Он возник и развивался вместе с подъё-
мом и ростом международного коммунистического дви-

жения. Верность этому принципу под руководством Ком-
мунистической партии стала важным источником роста 
силы и престижа КСМК. История доказала, что отказ 
от марксистско- ленинской линии и отрыв от пролетар-
ского интернационализма неизбежно ведут к провалу 
социалистического дела. Это также является основой 
организационного строительства и деятельности самого 
КСМК и средством распространения влияния базового 
опыта его политической мобилизационной работы.

По словам В. И. Ленина, «Интернационализм на де-
ле –  один и только один: беззаветная работа над раз-
витием революционного движения и революционной 
борьбы в своей стране, поддержка (пропагандой, сочув-
ствием, материально) такой же борьбы, такой же линии, 
и только ее одной, во всех без исключения странах» [14, 
с. 170]. Иными словами, принцип пролетарского интер-
национализма требует рассматривать социалистическое 
движение в каждой стране, победу пролетарской рево-
люции и строительство социализма в каждой стране как 
неотъемлемую часть единого международного коммуни-
стического движения.

На современном этапе истории Коммунистическая 
партия Китая, придерживаясь принципов пролетарского 
интернационализма, успешно решает свои националь-
ные и международные задачи. Трудовой народ Китая 
и его проверенный временем авангард, модернизируясь 
по-китайски, ориентируются не только на укрепление по-
литических и экономических сил социалистического Ки-
тая, но и на усиление международного коммунистиче-
ского движения в целом. Это теоретическая основа для 
распространения влияния базового опыта политической 
мобилизационной работы КСМК.

Под руководством КПК, КСМК устанавливает взаим-
ные контакты с левыми молодежными организациями 
других стран на основе принципов интернационализма. 
Основная позиция КСМК в отношениях с левыми моло-
дежными организациями заключается в содействии раз-
витию международного коммунистического движения. 
Это требует творческого подхода к решению многочис-
ленных проблем социалистического движения, регуляр-
ного обмена опытом и мнениями по актуальным вопро-
сам внутренней и внешней политики. В этом и заключа-
ется необходимость распространения влияния базового 
опыта политической мобилизационной работы КСМК.

Рассматривая вопрос о распространении базового 
опыта политической мобилизационной работы КСМК 
в современных исторических условиях, можно заме-
тить, что этот опыт в значительной степени был вос-
принят левыми молодежными организациями в других 
странах. Например, в октябре 2018 года председатель 
ЦК КПРФ Г. А. Зюганов на пленуме ЦК КПРФ отметил, 
что «Огромное внимание молодому поколению уделяет-
ся в Китайской Народной Республике… Комсомол Китая 
активно участвует в разработке молодёжной политики 
партии» [9]. И, полагая, что опыт КСМК может быть поле-
зен КПРФ и ее молодежным организациям –  ЛКСМ РФ, 
он отметил, что «Но разорвать порочный круг можно. 
Это подтверждает опыт коммунистических партий» [9]. 
Важность фундаментального опыта китайского комсо-
мола положительно оценил и первый заместитель пред-
седателя ЦК КПРФ Ю. В. Афонин, который утверждал, 
что «Работе с молодёжью КПК уделяет большое внима-
ние, учитывая, что меняется сама молодёжная среда, 
меняется информационное окружение, не прекращают-
ся попытки оказать на молодёжь влияние со стороны, 
используя возможности Интернета» [6]. «И китайский 
комсомол, и российский ставит на первое место теоре-
тическое просвещение молодежи, вооружение молодых 
марксистской идеологией, позволяющей прекрасно раз-
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бираться в событиях современного мира, видеть суть со-
циальных процессов… китайские комсомольцы находят-
ся на самых ответственных и опасных участках работы, 
в частности играют важную роль в ликвидации послед-
ствий техногенных катастроф» [2].

Необходимо также исключить из этого процесса вме-
шательство социал- демократии и ревизионизма в рас-
пространение базового опыта. Ревизионисты всегда 
стремились подорвать идеологические основы пролетар-
ского интернационализма. Они утверждают, что некото-
рые важнейшие положения марксизма- ленинизма уста-
рели, отрицают международную общность марксизма- 
ленинизма, преувеличивают национальную самобыт-
ность и отрицают тот факт, что социалистический путь 
во всех странах является продолжением пути Октябрь-
ской революции. Они отвергают общие законы социали-
стического движения, проверенные опытом Китая и дру-
гих социалистических стран. Социал- демократы же стре-
мятся отрицать ведущую роль марксистско- ленинских 
партий и их молодежных организаций, пытаясь подме-
нить понятие социалистической демократии политиче-
ским либерализмом. По сути, они хотят ограничить рас-
пространение опыта социалистических стран.

Анализ фундаментального опыта политической мо-
билизации КСМК раскрывает её ключевое значение 
в процессе возрождения международного коммуни-
стического движения. Данный опыт представляет со-
бой не только предмет теоретического исследования, 
но и практическое воплощение принципов пролетар-
ской солидарности и идеологической последователь-
ности в условиях обострения классовых противоречий. 
Применение методологии диалектического материализ-
ма позволяет вскрыть глубинные механизмы социаль-
ной трансформации, осуществляемой под руководством 
марксистской теории. Коммунистическая мобилизация, 
выступая в роли динамического фактора социального 
прогресса, способствует реактуализации социалистиче-
ских идеалов и укреплению базиса пролетарского интер-
национализма.

В свете вышеизложенного, систематическое изуче-
ние опыта политической мобилизации КСМК неизбеж-
но становится существенным элементом в развитии 
марксизма- ленинизма как науки о революционном пре-
образовании общества. Эта наука призвана не только 
к консолидации внутрипартийного единства, но и к мо-
билизации международного пролетариата в борьбе про-
тив капиталистической системы. Методологический ба-
зис КСМК, основанный на синтезе исторического и ди-
алектического материализма, формирует теоретиче-
ский и практический фундамент для конструирования 
глобального коммунистического сообщества. В рамках 
этой парадигмы каждый член движения рассматривает-
ся как неотъемлемый элемент коллективного субъекта 
исторического процесса, движимого научно обоснован-
ной верой в социалистическую перспективу.

Данное исследование выходит за рамки чисто ака-
демического интереса, акцентируя внимание на необ-
ходимости детального анализа ключевых механизмов 
и стратегических подходов, необходимых для построе-
ния справедливого общества на основе марксистской 
диалектики и революционной праксиса. Оно представ-
ляет собой критический инструмент в разработке тео-
ретических и практических основ освобождения проле-
тариата от системы капиталистической эксплуатации.
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POLITICAL MOBILISATION OF YOUTH: THE 
EXPERIENCE OF THE COMMUNIST YOUTH LEAGUE 
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Lomonosov Moscow State University, State Duma of the Federal Assembly of 
the Russian Federation

This study is dedicated to the analysis of the political mobilization 
experience of the Communist Youth League of China and the as-
sessment of its dissemination potential. The role of the CYLC as 
a key actor in the process of political mobilization of youth based 
on Marxist- Leninist ideology is examined. The logical structure and 
main content of the political mobilization of the CYLC, including its 
subjects, goals, objects, and methods, are analyzed. Four main les-
sons of the CYLC’s political mobilization work are highlighted: ad-
herence to the central work of the CPC, respect for the subjectivi-
ty of youth, renewal of mobilization methods, and the implementa-
tion of self-revolution. Modern limitations in the development of the 
CYLC’s experience, related to the reduction of organizational scales 
and changes in political status, are considered. The dissemination 
of the basic experience of the CYLC in the context of proletarian 
internationalism and its perception by leftist youth organizations in 
other countries is analyzed. The importance of this experience for 
the revival of the international communist movement is emphasized.

Keywords: Political mobilization, Communist Youth League of Chi-
na, Marxism- Leninism, Proletarian internationalism
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Муниципальная реформа в Республике Дагестан на современном этапе
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исследовательский центр РАН
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Целью статьи является изучение муниципальной реформы 
в Республике Дагестан на современном этапе. В рамках иссле-
дования получены результаты, что реформа отразилась в виде 
непрямого избрания главы республики, который должен прой-
ти муниципальный фильтр. Данный фильтр трудно будет прой-
ти кандидату не из партии власти, малых, новых оппозицион-
ных партий, новым молодым лидерам и самовыдвиженцем. 
Очередные преобразования на уровне муниципальной власти 
заключались в отмене прямых выборов глав муниципальных 
образований, которые были инициированы главой республики, 
желающий получить контроль над городскими и районными 
муниципалитетами и увеличить свои властные полномочия. 
Новым этапом реформы института муниципальных образова-
ний явился проект Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти», который предусматривает сокращение мест-
ной власти на уровне сельских поселений.

Ключевые слова: реформа института муниципальных образо-
ваний; муниципальный фильтр; выборы глав муниципалитетов.

Выборы глав регионов и муниципальный фильтр
Выборы всех уровней любой страны традиционно явля-
ются объектом исследовательского интереса. Выборы 
являются показателем легитимности власти и отража-
ют общественно- политическую и социальную ситуацию. 
С 2004 года в России были отменены всенародные вы-
боры глав субъектов Российской Федерации, а с янва-
ря 2012 года у граждан России вновь появляется право 
участвовать в прямых выборах главы своего региона. 
В соответствии с законом кандидаты на должность гла-
вы субъекта РФ выдвигаются политическими партиями. 
При этом партия вправе выдвинуть как партийного, так 
и беспартийного россиянина. Кроме того, баллотировать-
ся на пост главы субъекта РФ могут граждане России 
старше 30 лет в порядке самовыдвижения, если такая 
норма будет прописана в региональном законе.

Возврат к прямым выборам глав регионов стал од-
ним из главных шагов, сделанным в рамках политиче-
ской реформы в современной истории России. Прямые 
выборы глав субъектов является объективной современ-
ной исторической потребностью развития политической 
системы России, которая обозначилась в конце 2011 на-
чале 2012 г.

Из потребности в повышении легитимности регио-
нальной власти посредством прямых выборов вытека-
ет другая объективная потребность для обеспечения 
стабильности политической системы –  чтобы от изби-
рательной кампании ограждать деструктивных канди-
датов, ослабляющие политическую систему страны. 
С учетом значимости региональных выборов федераль-
ная власть заинтересована в фильтрующем механизме, 
который мог бы обеспечить преемственность отношений 
региональной власти с федеральным центром и дать 
страховку от прихода к руководству потенциально де-
структивного кандидата. Партии в целом не заинтере-
сованы в участии в выборах самовыдвиженцев, в обход 
партийной системы.

Так называемый муниципальный фильтр (кандидат 
на пост главы региона должен заручиться поддержкой 
5–10% глав и депутатов муниципальных образований) 
не в полной мере отвечает ожиданиям политических 
партий [4, 5, 13]. Крупные партии, представленные в Го-
сударственной думе РФ или парламенте региона, сто-
ронники облегчения процедуры выдвижения своих кан-
дидатов и отмену муниципального фильтра. Для оппози-
ционных и новых политических партий муниципальный 
фильтр является трудным препятствием.

Федеральная власть и региональные элиты заинте-
ресованы в сохранении инструментов управления изби-
рательным процессом в регионе, с этим связано появ-
ление в федеральном законе президентского и муници-
пального фильтра.

После принятия закона о прямых выборах глав ре-
гионов руководители северокавказских субъектов РФ 
обратились к федеральной власти с просьбой отменить 
прямые выборы глав регионов в Северо- Кавказском Фе-
деральном Округе, т.к., прямые выборы глав в регионе 
могут привести к накалу общественно- политической си-
туации, ухудшению социально- экономического положе-
ния, разжиганию межрегиональной розни и к угрозе без-
опасности. Чтобы избежать подобных неприятностей, 
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предлагалось вернуться к прежней модели: депутаты 
регионального парламента предлагают Президенту Рос-
сии две-три кандидатуры на пост главы региона, после 
чего за одобренных президентом претендентов голосуют 
в местном законодательном собрании. Президент Рос-
сии Владимир Путин одобрил данную инициативу, после 
чего начался пересмотр политической реформы, кото-
рая была проведена после массовых протестных акций 
2011–2012 годов. Были приняты поправки к федераль-
ному закону «Об общих принципах организации законо-
дательных и исполнительных органов власти субъектов 
РФ». Таким образом, со 2 апреля 2013 года регионам 
было дано право выбрать способ избрания главы регио-
на –  прямым голосованием или избираться депутатами 
регионального парламента, для этого субъекту надо бу-
дет принять свой региональный закон. Данные поправки 
были приняты накануне выборов глав республик Даге-
стана и Ингушетии 8 сентября 2013 года.

18 апреля 2013 года на 23-й сессии Народного Со-
брания Республики Дагестан (НС РД) был рассмотрен 
проект закона Республики Дагестан «О внесении изме-
нений в Конституцию Республики Дагестан», который 
предлагал внесения изменений связанные с возможно-
стью избрания высшего должностного лица республики 
депутатами законодательного органа власти. Данные 
изменения были приняты депутатами НС РД, по которым 
главу республики Дагестан будут выбирать депутаты НС 
РД. Предлагать кандидатуру главы республики будут по-
литические партии, а самовыдвиженцев не будет.

В связи с принятыми поправками к закону о всена-
родных выборах глав регионов РФ на политическом 
и общественном уровне страны развернулось активное 
обсуждение данного закона. Одни придерживались мне-
ния, что должна быть единая прямая выборная систе-
ма глав субъектов РФ и недолжно быть двой ственности, 
другие, что в национальных республиках страны необхо-
димо отказаться от прямых выборов глав регионов, что-
бы избежать потенциальной опасности межэтнических 
конфликтов.

Автором был проведен массовый соцопрос на дан-
ную тему, согласно которому большинство опрошенных 
считают, что глава Дагестана должен заручиться под-
держкой муниципальных депутатов, т.к. муниципальный 
фильтр пройдут достойные кандидаты, но также выра-
зили опасение, что от муниципального фильтра будущий 
глава республики может попасть в зависимость от му-
ниципальной власти, поэтому выразили отрицание дан-
ной процедуре; наиболее значимыми выборами являют-
ся выборы Президента Российской Федерации и Главы 
Дагестана, глав городов и районов, глав сел; отношение 
к выборам у респондентов выразилось следующим об-
разом: Не верю в честность выборов в России, от моего 
голоса ничего не зависит, в любом случае будет фаль-
сификация –  50%. Не верю в честность выборов, но счи-
таю, что все равно нужно ходить на выборы, отстаивать 
свои права, позиции, поддерживать тех, кому отдаешь 
предпочтение. Так можно добиться успеха –  38%. Не ве-
рю в честность выборов в Дагестане, от моего голоса ни-
чего не зависит, в любом случае будет фальсификация –  
20%. Верю в честность выборов в России, что мой голос 
имеет значение и повлияет на результат выборов, ими 
можно изменить жизнь к лучшему –  12%. Верю в чест-
ность выборов в Дагестане, что мой голос имеет значение 
и повлияет на результат выборов, ими можно изменить 
жизнь к лучшему –  7%; на предложение о возвращении 
на всенародных выборах графу «Против всех» лидирует 
положительное мнение, т.к. она тоже должна отражать 
позицию народа. Чтобы власть и политические деятели 
активно работали с народом, боролись за каждого изби-

рателя, выполняли свои обязательства. У народа будет 
способ влияния на власть –  60%. Отрицательного мне-
ния по данному вопросу придерживаются по причине то-
го, что в ней нет необходимости –  26% и из-за нее могут 
аннулироваться выборы, т.к. эта графа может набирать 
больше всего процентов, это приведет к лишнему за-
тягиванию выборов и больших бюджетных расходов –  
14%; большинство придерживаются, что нужно уста-
новить минимальное количество людей (минимальную 
явку избирателей), которые должны прийти на любые 
всенародные выборы, чтобы они считались состоявши-
мися, т.к. власть и политические деятели должны будут 
активно работать с населением, стремиться привлечь 
к выборам избирателей, а для этого они должны будут 
выполнять свои обязательства перед народом, у народа 
будет способ влияния на власть –  38% и по причине того, 
что в выборах большинство граждан должно принимать 
решение, это придает большую законность результатам 
выборов –  19%. Отрицательного мнения придерживают-
ся по причине, что на выборы могут не прийти те, кого 
все устраивает, им живется хорошо, из-за этого не бу-
дет достигнута необходимая явка избирателей и выборы 
будут считаться несостоявшимися –  24% и если нижний 
порог явки избирателей не будет достигаться, то выборы 
будут несостоявшимися, а это приведет к лишнему за-
тягиванию выборов и большим бюджетным расходам –  
19%; при установлении минимальной явки избирателей, 
которые имеют право голосовать, чтобы выборы счита-
лись состоявшимися, респонденты считают, что должно 
прийти 80% от общего числа избирателей –  26%, далее 
70% избирателей –  23%, 55% избирателей –  15%, 65% 
избирателей –  12%, 75% избирателей –  13%, 60% из-
бирателей –  11%; явку людей на выборах респонденты 
предлагают считать по спискам учета пришедших людей 
на избирательных участках –  56%, по бюллетеням из из-
бирательных ящиков –  34%, по бюллетеням выданным 
избирателям –  10% [9].

Отмена выборов глав муниципальных 
образований в РД
Избирательную реформу на современном этапе в Респу-
блике Дагестан на уровне муниципальных образований 
инициировал назначенный 28 января 2013 года глава ре-
спублики Рамазан Абдулатипов. Законопроект об отмене 
прямых выборов глав муниципальных образований в Да-
гестане был инициирован главой республики, желающий 
получить инструмент воздействия на власти городско-
го и районного уровня. В сентябре 2014 года Народное 
Собрание Дагестана приняло законопроект «О порядке 
формирования представительных органов муниципаль-
ных районов Республики Дагестан и избрания глав му-
ниципальных образований Республики Дагестан». Со-
гласно принятому законопроекту, главы муниципальных 
образований будут избираться городскими и районными 
собраниями депутатов из своего состава.

Официальная позиция дагестанских депутатов за-
ключалась в том, что законопроект разработан в целях 
приведения республиканского законодательства в соот-
ветствие с федеральным законом. Но федеральный за-
кон предлагает регионам самим определиться со спосо-
бом формирования местных органов власти –  это может 
быть прямое тайное голосование или через формирова-
ние представительных органов власти, которые потом 
будут выбирать своего руководителя [11, 12].

Выступивший на сессии парламента глава республи-
ки Рамазан Абдулатипов заявил, что закон необходим 
ему для увеличения своих властных полномочий в отно-
шении муниципалитетов. С одной стороны, глава реги-
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она –  сам назначаемый и снимаемый человек и от него 
очень много требуется. С другой стороны 131-й феде-
ральный закон «О местном самоуправлении» дает мно-
го полномочий главам муниципальных образований [14]. 
Получается ситуация, что глава республики не может 
влиять на муниципалитеты, но он несет ответственность 
за все происходящее в республике. Глава республики 
также заявил, что ранее главы муниципалитетов на ме-
стах занимались лишь решением собственных проблем, 
а сельские общества были раздроблены, велась междо-
усобная борьба на выборах.

Данная законодательная инициатива не исходит 
из федерального уровня, а местная инициатива руко-
водства Дагестана. Это политическое решение, попыт-
ка республиканских властей усилить свое влияние в ре-
спублике путем назначения своих кандидатов в органы 
местного самоуправления, что позволит главе респу-
блики на свое усмотрение формировать муниципальную 
власть. Нет убежденности в том, что данная инициатива 
позволит главе Дагестана результативно управлять му-
ниципальными районами республики. С одной стороны, 
данный закон может дать главе республике законный 
инструмент влияния на муниципалитеты, в которых он 
сможет привести к руководству своих людей и форми-
ровать органы местного самоуправления, которые будут 
лояльно ему настроены, а это имеет большое значение 
при муниципальном фильтре на пост главы республики. 
С другой стороны, данный закон может создать трудно-
сти для самого главы республики, т.к. он не сможет вли-
ять на тех глав муниципальных образований, которые 
оппозиционно настроены в отношении главы республики 
и имеют весомый авторитет и контролируют свой район.

Предполагается, что толчком к принятию данного за-
кона было продиктовано событиями в одном из райо-
нов Дагестана, в котором глава администрации района 
отказался уйти в отставку. Что вызвало желание главы 
республики контролировать всю ситуацию в республике.

Немаловажное значение имеет и тот факт, что отме-
на прямых выборов дает главе республики доступ к зе-
мельным, финансовым ресурсам, которые прежде были 
в распоряжении глав муниципалитетов. В условиях Да-
гестана недостаток земли при большом спросе на нее 
вызывает различные конфликты.

Серьезный недостаток закона заключается в том, 
что он ограничивает избирательные права дагестанцев, 
которые были заложены в федеральном законе, насе-
ление республики лишается последней избирательной 
возможности голосовать за республиканскую исполни-
тельную власть [7]. В то же время закон усиливает роль 
муниципальных депутатов представительных органов 
и глав муниципальных образований.

В ходе проведения автором массовых социсследова-
ний по данной теме перед респондентами был постав-
лен вопрос «Как в Дагестане должны становиться гла-
вой города и района?». В первую очередь респонденты 
считают, что они должны избираться народом –  66%; 
далее назначаться главой Республики Дагестан –  19%; 
Глава Республики Дагестан представляет кандидатуры, 
а избирают муниципальные депутаты –  10%; избирать-
ся муниципальными депутатами –  5% [9]. Также респон-
денты выразили свою поддержку независимым канди-
датам и малым партиям в том, что им должна быть дана 
возможность избираться депутатами в законодательные 
органы власти –  49,7%, т.к. независимые кандидаты то-
же должны иметь возможность избираться в депутаты –  
35,4%. Депутатами Госдумы, НС РД и муниципалитетов 
должны быть только члены партий –  8,5%. Единичные 
независимые депутаты мало чего могут добиться, вместо 
них эффективней малые партии (от 500 чел.) –  6,4% [10].

Федеральная реформа института 
муниципальных образований
Очередным этапом реформы института муниципальных 
образований новейшей истории России, явился проект 
Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной 
власти», который с конца 2021 года и по сегодняшний 
день проходит обсуждения и этапы принятия в федераль-
ных и региональных законодательных органах власти. 
Данный закон должен прийти на смену Федеральному 
закону «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» [1, 2, 3, 8]. За-
конопроект «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в единой системе публичной власти» 
предусматривает сокращение местной власти на уров-
не сельских поселений. Согласно проекту, останется три 
вида муниципальных образований: городской и муници-
пальный округ, внутригородская территория в городах 
федерального значения [6].

18 января 2022 года депутаты НС РД в ходе седь-
мой сессии большинством голосов одобрили проект Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в единой системе публичной 
власти». В самом начале парламентарии опровергли 
опасения о начале массовой ликвидации сел и населен-
ных пунктов республики и заверили, что, согласно дан-
ному закону, в Республике Дагестан не будет упразднен 
ни один населенный пункт и не будет массовых сокраще-
ний сотрудников муниципальных администраций. На ба-
зе муниципалитетов будут образованы муниципальные 
округа, внутри которых уже не будет самостоятельных 
сельских поселений. Сельские поселения переквалифи-
цируются в территориальные отделы администрации му-
ниципального округа, которые будут заниматься всеми 
вопросами местного значения. Для организации взаимо-
действия органов местного самоуправления и жителей 
сельского поселения будет выбран на сходах граждан 
представитель села –  староста, функция которого бу-
дет сводиться в связующем звене между гражданами 
и муниципальной властью. Старосты будут только в не-
больших населенных пунктах, где нет сельских адми-
нистраций. Согласно законопроекту, возрастает ответ-
ственность главы муниципалитета перед главой субъек-
та РФ. Руководитель региона вправе объявить выговор 
за неэффективное исполнение своих полномочий, а ес-
ли в течение месяца не будут устранены причины объ-
явления выговора, глава субъекта РФ может отправить 
в отставку главу муниципалитета за низкие показателей 
эффективности.

29 мая 2024 года глава республики в послании На-
родному Собранию Республики Дагестан Сергей Мели-
ков объявил о начале реформы территориальной систе-
мы местного самоуправления. Главой Дагестана было 
объявлено, что в республике вместо муниципальных 
районов должны быть образованы округа, создание му-
ниципальных округов необходимо для экономии бюд-
жетных средств и эффективности управления, главой 
республики было обозначено решение проблем с земля-
ми отгонного животноводства. Согласно муниципальной 
реформе, в столице Дагестане городе Махачкала будут 
ликвидировано внутренне деление на три муниципаль-
ных района, т.к. город не носит статут федерального 
значения, но предполагается расширение границ горо-
да и создание Махачкалинско- Каспийской агломерации.

У сельских жителей и представителей сельсоветов 
республики, процесс упразднения сельских поселений 
вызвала серьезные опасения, что сельскую часть ре-
спублики ждёт ухудшение социально- экономического 
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положения и как результат отток населения из сельской 
местности, особенно горной, на равнину и в города, 
что повлечет вымирание малых сел. У сельских жите-
лей возникнут трудности бытового характера, возник-
нет очередная управленческая неразбериха, связанная 
с разделом сфер влияния.

Законопроект выстраивает логичную единую систе-
му вертикали публичной власти, которая включает госу-
дарственную власть и органы местного самоуправления, 
которые до поправок в Конституцию России были раз-
делены, но при этом органы местного самоуправления 
выполняли функции исполнительной власти.

Выводы
Объективной современной исторической потребностью 
развития политической системы России является прове-
дение внутренних политических реформ на уровне реги-
ональной и муниципальной исполнительной власти. Дан-
ные реформы получили развитие в Республике Дагестан 
в виде непрямого избрания главы республики, который 
должен пройти муниципальный фильтр, когда кандидат 
на пост главы региона должен заручиться поддержкой 
5–10% глав и депутатов муниципальных образований. 
Данный фильтр создает определенные трудности для 
крупных федеральных партий, т.к. их кандидат может 
не пройти данный фильтр в конкурентной борьбе между 
собой. А для молодых политических и оппозиционных 
партий, новых молодых лидеров, самовыдвиженцев, му-
ниципальный фильтр практически непреодолим. Также 
действующая региональная политическая элита теорети-
чески получила возможность ограничить влияние феде-
рального центра и федеральных политических сил на ход 
избирательной кампании главы региона, не пропуская 
федеральных кандидатов через муниципальный фильтр.

Очередные преобразования в Дагестане на уровне 
муниципальной власти заключались в отмене прямых 
выборов глав муниципальных образований, которые бы-
ли инициированы главой республики, желающий полу-
чить политический инструмент воздействия на власти 
городского и районного уровня, увеличить свои власт-
ные полномочия и на свое усмотрение формировать 
муниципальную власть. С одной стороны, данный за-
кон может дать главе республике законный инструмент 
влияния на муниципалитеты, куда он сможет поставить 
на значимые посты лояльных ему людей и сформиро-
вать органы местного самоуправления. Это немаловаж-
но при муниципальном фильтре на пост главы республи-
ки, который можно использовать в качестве непреодо-
лимого препятствия для серьезных политических конку-
рентов. С другой стороны, данный закон может создать 
трудности для самого главы республики, т.к. он не смо-
жет влиять на тех глав муниципальных образований, ко-
торые оппозиционно настроены в отношении главы ре-
спублики и имеют весомый авторитет и влияние в своем 
муниципальном районе. Законопроект ограничил изби-
рательные права дагестанцев, которые были заложены 
в федеральном законе. Отмена прямых выборов глав 
муниципалитетов дает главе республики доступ к зе-
мельным, финансовым ресурсам, которые прежде бы-
ли в распоряжении главы муниципалитетов. В условиях 
Дагестана недостаток земли при большом спросе на нее 
вызывает множество различных конфликтов.

При этом в самом дагестанском обществе считают, 
что глава Дагестана должен заручиться поддержкой 
муниципальных депутатов, т.к. муниципальный фильтр 
пройдут достойные кандидаты, но также выражают опа-
сение, что от муниципального фильтра будущий глава 
республики может попасть в зависимость от муници-

пальной власти, по этой причине выразили и отрица-
тельное отношение данной процедуре; наиболее зна-
чимыми выборами являются выборы Президента Рос-
сийской Федерации и Главы Республики Дагестан, глав 
муниципальных образований всех уровней; главы го-
рода и района должны избираться народом; не счита-
ют, что депутатами Госдумы, НС РД и муниципалитетов 
должны быть только члены партий, поддерживают не-
зависимых кандидатов и малые партии; при всем жела-
нии принимать участие в прямых выборах главы респу-
блики и глав муниципальных образований, чем лишен 
дагестанский электорат на сегодняшний день, в даге-
станском обществе отсутствует вера в честность выбо-
ров в России и Дагестане, но при этом считают, что все 
равно нужно ходить на выборы, отстаивать свои пра-
ва, позиции, поддерживать тех, кому отдаешь предпо-
чтение, так можно добиться успеха. По причине недо-
верия к процедуре проведения всенародных выборов 
поддерживают вариант подсчета явки людей на выбо-
рах производить по спискам учета пришедших людей 
на избирательных участках, меньше доверия подсчета 
по бюллетеням из избирательных ящиков, по бюллете-
ням выданным избирателям, самое минимальное дове-
рие. Поддерживают возвращение на всенародных вы-
борах графу «Против всех» т.к. она тоже отражает пози-
цию народа; поддерживают установление минимальной 
явки избирателей на всех прямых выборах, чтобы они 
считались состоявшимися, а минимальная явка избира-
телей на выборах должна составлять 70–80% от числа 
избирателей. Считают, что эти меры будут способство-
вать тому, чтобы власть и политические деятели актив-
но работали с народом, выполняли свои обязательства, 
у народа будет законное, мирное, демократическое вли-
яние на власть.

Очередным этапом реформы института муниципаль-
ных образований новейшей истории России, явился про-
ект Федерального закона «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в единой системе пу-
бличной власти», который предусматривает сокращение 
местной власти на уровне сельских поселений. Согласно 
законопроекту, останется три вида муниципальных об-
разований: городской и муниципальный округ, внутриго-
родская территория у городов федерального значения.

Данная муниципальная реформа в республике вы-
звала опасения у сельских жителей и представителей 
сельсоветов, что с принятием и введением в силу этого 
законопроекта сельскую часть республики ждёт ухудше-
ние социально- экономического положения, у сельских 
жителей возникнут трудности бытового характера и как 
результат отток населения из горной сельской местно-
сти, что повлечет вымирание малых сел.

В своей сути законопроект выстраивает необходи-
мую единую систему вертикали публичной власти, кото-
рая включает государственную власть и органы местно-
го самоуправления, которые до поправок в Конституцию 
России были разделены, но при этом органы местного 
самоуправления выполняли функции исполнительной 
власти. Данная муниципальная реформа устанавлива-
ет в стране единую иерархическую систему публичной 
власти с установленной ответственностью муниципаль-
ной власти перед региональной, а региональная власть 
в свою очередь несет ответственность перед федераль-
ной. Исключает возможность проведения собственных 
отличительных муниципальных реформ в каждом субъ-
екте, которые, как показывает практика, порой имеют 
неоднозначный характер. В то же время, новую муни-
ципальную реформу на местах необходимо реализовы-
вать с учетом региональных особенностей каждого ре-
гиона.
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MUNICIPAL REFORM IN THE REPUBLIC OF 
DAGESTAN AT THE PRESENT STAGE

Mamaraev R. M.
Dagestan Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences

The purpose of the article is to study the municipal reform in the 
Republic of Dagestan at the present stage. The results of the study 
showed that the reform was reflected in the form of indirect election 
of the head of the republic, who must pass the municipal filter. It will 
be difficult for a candidate not from the ruling party, small, new op-
position parties, new young leaders and self-nominated candidates 
to pass this filter. The next changes at the level of municipal govern-
ment consisted in the abolition of direct elections of heads of munici-
palities, which were initiated by the head of the republic, who wanted 
to gain control over city and district municipalities and increase his 
powers. A new stage in the reform of the institution of municipalities 
was the draft Federal Law «On General Principles of Organization 
of Local Self- Government in a Unified System of Public Authority», 
which provides for the reduction of local government at the level of 
rural settlements.

Keywords: reform of the institution of municipalities; municipal filter; 
elections of heads of municipalities.
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В статье приводится перечень теоретических подходов к ме-
тодологии политического анализа, которые применимы для 
исследования избирательных кампаний. Представлено ком-
плексное рассмотрение таких подходов как бихевиористский, 
дискурсный, математический, инструментальный, институцио-
нальный. Формируется фокус внимания на методе вторичных 
данных и контент- анализе. Теоретические положения сопрово-
ждаются актуальными примерами из практик избирательных 
кампаний. Статья может быть использована как методический 
материал для учащихся учебных заведения, а также выступать 
в качестве основы для эмпирических исследований. С одной 
стороны, затронутые методы могут применяться в анализе из-
бирательных кампаний в целом. С другой же позиции, каждый 
из приведенных подходов может стать основанием для вы-
явления более подробных черт и особенностей методологии. 
В частности, приведенные разновидности дискурс- анализа 
(семантический анализ образа, синтаксический аспект ана-
лиза образа и прагматический аспект анализа образа) могут 
являться основанием новых теоретических положений. В ста-
тье формируется вывод, что только комплексное использо-
вание приведённых методологических подходов в анализе 
избирательных кампаний может приблизить исследователя 
к большей объективности так как в ряде методов (особенно 
качественных) существует фактор субъективизма. Кроме того, 
выбор конкретного метода напрямую зависит от поставленной 
цели исследования.

Ключевые слова: избирательная кампания, методы политиче-
ского исследования, методология.

Введение
Политическая реальность характерна быстро изменяю-
щимися процессами, которые требуют своевременно-
го и качественного анализа. Правильное применение 
необходимых методик отличает исследователя поли-
тологии от субъекта, рассуждающего на политические 
темы. В статье указываются три основных уровня ана-
лиза: теоретико- фундаментальный, инструментально- 
эмпирический и прикладной. В материале приведены 
основные положения теоретических подходов, находя-
щихся на стыке наук и актуальные в контексте анализа 
избирательного процесса: поведенческий, дискурсный, 
институциональный, инструментальный, математический; 
теория сопровождается актуальными примерами из по-
литических практик. В начале статьи приводятся общие 
положения о методологии и описывается широкий пере-
чень всевозможных теоретических подходов к методам 
исследования, затем вычленяются некоторых из них для 
более детализированного описания. Данное исследова-
ние затрагивает обобщённый вектор о дискурсе политиче-
ской методологии не только в избирательных кампаниях, 
но и в политических процессах в целом.

Литературный обзор. В вопросах методологии ста-
тья опирается на труды таких авторов как Ю. В. Ирхин, 
В. С. Комаровский, Ю. Курносов, В.С Сычёва, С. В. Рас-
торгуев, О. Н. Басов, А. В. Стрельникова, А. М. Кучинов, 
Р. Т. Мухаев и др.

Содержание
В одной из трактовок Ю. Курносова термин «методоло-
гия» подразумевает целостную совокупность подходов, 
принципов, инструментария (методов, методик, способов 
и средств обработки информации), правил работы с ка-
тегориальным аппаратом [9, c. 613].

В. С. Комаровский отметил, что по оценкам отече-
ственных и зарубежных ученых в настоящее время на-
считывается более 150 методов прогнозирования, ко-
торые допустимо разделить на 2 условные категории: 
формализированные и интуитивные. К формализиро-
ванным относятся: группа методов экстраполяции, груп-
па системно- структурных методов, группа ассоциатив-
ных методов, группа методов опережающей информа-
ции. К интуитивной категории относится группа методов 
индивидуальной экспертной оценки, группа методов кол-
лективной экспертной оценки, группа методов аналити-
ческих документов, метод написания сценариев полити-
ческих ситуаций [8, c. 344].

С точки зрения политологической науки Ю. В. Ирхин, 
в свою очередь, выделил три основных уровня анали-
за: теоретико- фундаментальное направление (охваты-
вает базовые концептуальные исследования политиче-
ской среды, объяснение, экспликация, выводы и прогно-
зы имеют долгосрочный характер); инструментально- 
эмпирическая направленность: методики сбора и опи-
сания информации, выбор техники исследования, систе-
матизация и обработка первичных данных; прикладной 
уровень: поиск конкретных решений в интересах заказ-
чика, прогноз носит оперативный характер для такти-
ческих целей [5, c. 72–80]. Автор выделял следующие 
подходы: исторический, институциональный, сравни-
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тельный, структурно- функциональный, системный, пси-
хологический, поведенческий (бихевиоризм), социаль-
ный, культурологический, синергетический, дискурсный, 
антропологический. Исторический подход подразуме-
вает изучение политики прошлого и её связи с настоя-
щим. Институциональный –  анализ институтов, с помо-
щью которых реализуется политическая деятельность: 
общественно- политические организации, органы власти 
и т.п. Сравнительный подход предполагает сопоставле-
ние явлений и процессов и выявление среди них осо-
бенного. Структурно- функциональный анализ представ-
ляет общество как систему, включающую в себя устой-
чивые элементы, а также способы связей между этими 
элементами. Системный подход строится на изучении 
сложной, саморегулирующей системы, у которой есть 
«вход» и «выход» в общество, функции, периоды актив-
ности и распада, преобразования. Психологический под-
ход нацеливает на исследование зависимости полити-
ческого поведения от их индивидуальных качеств: субъ-
ективный фактор принятий решений, бессознательные 
психические процессы в связке с политической средой, 
психологическая мотивация. Поведенческий (бихевио-
ризм) предполагает изучение политики посредство кон-
кретных исследований политического поведения, его ти-
пизации и моделирования, особое значение уделяется 
количественным методам. Культурологический подход 
рассматривает политику через призму культурных фак-
торов (как пример: учёт тенденций модерна и постмо-
дерна в политике). Синергетический подход фокусирует-
ся на непредсказуемых процессах, нарушающие общую 
закономерность, рассматривает субъективное и случай-
ное не как второстепенное или побочное, а как суще-
ственные аспекты. Дискурсный анализ подразумевает 
использование смыслового кода: анализ письменного, 
речевого, образного проявления (анализ документов, 
интервью, дебатов, выступлений и бесед). Антропологи-
ческий рассматривает генезис политики через развитие 
человека [6, c. 370].

Таким образом политология, как наука, отличает-
ся междисциплинарной спецификой. Социологический 
аспект проявляется в использовании поведенческого 
подхода, лингвистическое основание лежит в дискурс-
ном анализе, психологический фактор проявляется 
на примере определения мотивации избирателя и дей-
ствий политических акторов. В монографии Л. Е. Ильи-
чёвой и В. С. Комаровского политология рассматривает-
ся в междисциплинарном контексте через экономику –  
рассматривается термин «экономическая политология» 
в качестве изучения широкого спектра проблем полити-
ческой науки в ракурсе взаимодействия экономики и по-
литики, рынка и гражданского общества [4, c. 240]. Поэ-
тому использование конкретных методов политического 
анализа напрямую зависит от той плоскости, в которой 
происходит непосредственный анализ политической ре-
альности. В данной статье фокус внимания сформиро-
ван на подходах и методиках, актуальных для анализа 
избирательной кампании.

В стратегии избирательной кампании необходимо 
выявить проблему, которая интересна для населения 
конкретного региона; учесть соотношение разных со-
циальных интересов, в основе которых лежит изучение 
структуры политического рынка в пределах своего из-
бирательного округа. Р. Т. Мухаев приводил 3 основные 
стадии построения стратегии: анализ прошлой практики, 
выявление ценностной, проблемной, политической, по-
веденческой и мотивационной сегментации избирате-
ля, разработка плана- графика кампании [11, c. 378]. При 
оценке предпочтений избирателей или в прогнозе рей-
тингов политических акторов в бихевиоризме допусти-

мо использовать общеизвестные количественные (ан-
кетирование), качественные (интервьюирование, фокус- 
группа, метод экспертных оценок) методы. Особенно ак-
туальны эти методы на первом этапе стратегии постро-
ения избирательной кампании (ценностная, поведенче-
ская сегментация избирателя). Однако в данных методах 
значимый фактор –  наличие должных ресурсов иссле-
дователя (финансовых, коммуникативных, политических 
и т.п.). Так необходима репрезентативная выборка в слу-
чае анкетирования, соответствующий уровень эксперти-
зы при интервьюировании и при экспертных оценках, со-
ответственный контингент участников фокус- групп. При 
отсутствии ресурсов в применении указанных методик 
результаты исследования могут оказаться ошибочными. 
Однако в бихевиористской парадигме существуют мето-
ды, требующие минимальных ресурсных затрат.

Метод вторичных данных. По мнению В. С. Сычёвой 
основа такого анализа строится на максимально полной 
информации о самих исследованиях. Важно знать объём 
выборки, временную характеристику объекта исследо-
вания, метод сбора информации. (информация, как пра-
вило, публикуется на официальных сайтах социологиче-
ских центров). Необходимо наличие значительного чис-
ла интегральных характеристик исследования. Распро-
странённым заблуждением является апелляция к вто-
ричным данным без всякого представления о выборке, 
а также в какой форме проводился первичный социоло-
гический опрос. (частичное цитирование СМИ о резуль-
татах соцопросов). Таким образом метод вторичных дан-
ных характеризуется анализом уже известных социоло-
гических материалов с учётом новой исследовательской 
цели и новых задач [14, c. 128–131]. А. В. Стрельникова, 
в свою очередь, отметила, что основной целью вторич-
ного анализа является поиск закономерностей и связей 
между индикаторами: метод характеризуется сравнени-
ем данных нескольких исследований для открытия на-
учной новизны. При этом крайне важно провести отбор 
релевантных массивов, а также необходимо аргументи-
рованно обосновать выбранные данные для анализа [12, 
c. 30–43]. Следует отдельно подчеркнуть, что главным 
преимуществом вторичного метода заключается в зна-
чительном экономии времени и ресурсов при проведе-
нии исследования.

В избирательных кампаниях метод вторичных дан-
ных широко применим при анализе рейтингов полити-
ческих партий, лидеров, а также при построении про-
гнозов. Тем более, что политическая практика знает 
примеры, когда вторичные данные совпадали с итога-
ми голосования. Так, например, за 2 недели до выборов 
в Государственную Думу РФ 2021 г. ВЦИОМ опублико-
вал результаты опроса, согласно которым КПРФ набе-
рёт 18% голосов [16]. Итоги выборов показали, что пар-
тия набрала 18,9%. [2] Однако вторичные данные при-
меняются не только в качестве методики исследования, 
но и выступают в ключе манипулятивно- политической 
технологии избирательного процесса, когда СМИ обна-
родуют, искажают, интерпретируют опросы обществен-
ного мнения в необходимом политическом контексте: 
придать кандидату наибольший политический вес через 
обнародование высоких цифр его рейтинга или же дис-
кредитировать политического актора, регулярно пред-
ставляя его низкий рейтинг в обществе и т.п. Отчасти 
поэтому статья 46 № 67-ФЗ, в свою очередь, запрещает 
обнародовать опросы общественного мнения, связан-
ные с выборами за 5 дней до дня голосования и до мо-
мента окончания голосования [1].

Дискурсный анализ подразумевает исследование 
текстов через изучение языковых форм, концептов 
и метафор, исследуется речь в контекстах социальных 
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категорий, коммуникативных стратегиях, речи акторов 
с определенным социальным статусом, речевые особен-
ности тех или иных социальных групп в тех или иных со-
циальных контекстах, исследуется конструирование по-
вседневного мира в дискурсе. Ю. В. Ирхин подчеркнул, 
что в социолого- этическом ракурсе анализ дискурса свя-
зан с общественными нормами, правилами, ценностями. 
С точки зрения структуралистского анализа исследова-
телей интересуют языковые черты дискурса: стилисти-
ка, способ рассуждения, тематика, способ убеждения [7]. 
Если политик в ходе избирательного процесса не учиты-
вает контекст, в котором пребывает, то стратегия не при-
ведёт к должному результату. Так один и тот же про-
граммный тезис партии может иметь совершенно раз-
ную смысловую интерпретацию в восприятии потенци-
альных избирателей в зависимости от доминирующих 
вопросов в сегменте. И. В. Фомин, в свою очередь, про-
вёл классификацию приёмов использования дискурс- 
анализа: семантический анализ образа, синтаксический 
аспект анализа образа и прагматический аспект анали-
за образа [15, c. 124–137]. Раскрытие каждого из раз-
новидностей дискурс- анализа заслуживает отдельного 
исследования.

Контент- анализ. Контент- анализ –  совокупность ис-
следовательских методик, применяемых в гуманитар-
ных науках для анализа содержания текстов, речи, изо-
бражений, видео- аудио материалов, других продуктов 
коммуникаций, имеет две разновидности: качественный 
и количественный. Количественный –  выявление часто-
ты употребления разных слов/единиц анализа с после-
дующей интерпретацией данных, качественный направ-
лен на выявление основных категорий содержания [17]. 
Контент- анализ особенно актуален при анализе дея-
тельности СМИ в избирательном процессе, при анализе 
политических дебатов, при изучении программы канди-
датов и т.п. В политологии применяется с высокой ча-
стотой. В качестве примера выступает новость о количе-
стве упоминаний России на теледебатах избирательной 
кампании США. Так Д. Трампа упомянул Россию 9 раз, 
а Президента России В. В. Путина –  12. Тогда как К. Хар-
рис 5 раз упомянула Украину, 4 раза Президента России 
и 2 раза Россию. На предыдущих дебатах с Д. Байде-
ном Д. Трамп упомянул Россию 16 раз [18]. Интерпре-
тация приведённых показателей может быть разноо-
бразной в зависимости от цели исследования. Однако 
на предварительном этапе построения выводов уже до-
пустимо утверждать о значимости внешнеполитической 
повестки для потенциального избирателя США так как 
повторяющееся многократное повторение политическим 
деятелем той или иной темы, особенно в ходе выборов, 
свидетельствует о запросе темы в электоральном сег-
менте.

Инструментальный подход. Для политических анали-
тиков может быть использован с точки зрения коррект-
ной интерпретации действий политических субъектов, их 
целей и последствий [3, c. 48–60]. Иными словами, речь 
идёт о постановке возможной цели актора, затем анализ 
всевозможных инструментов и ресурсов политическо-
го субъекта, которые он потенциально может использо-
вать или использует. На следующем этапе выстраивают-
ся предположения- гипотезы последствий использования 
тех или иных инструментов. На этом этапе в качестве 
вспомогательного компонента могут быть использова-
ны теории из смежных дисциплин в т.е. из социальной 
психологии, а также рассмотрение исторического опы-
та. Кроме того, следует оценить политические условия 
и среду, в которой находится актор и насколько она со-
прягается с историческим опытом прошлого [3, c. 48–60]. 
Данный подход допустимо спроецировать на избира-

тельную кампанию в выявлении возможных целей поли-
тических акторов: анализ тактики, действия, инструмен-
та политического кандидата в контексте выявления его 
потенциальной цели, стратегии и спектр возможностей. 
В этом отношении можно проследить какой тип СМК ис-
пользует политический субъект с целью донесения ин-
формации до своего избирателя. Если это преимуще-
ственно традиционные печатные СМИ, то возможно вы-
строить гипотезу- предположение, что идёт ориентирова-
ние на возрастной электорат, если же, наоборот, агита-
ция происходит преимущественно в социальных сетях, 
то формируем иное предположение. Следует отметить, 
что инструментальный метод можно применять в связ-
ке с институциональным подходом –  анализ институтов, 
с помощью которых реализуется политическая деятель-
ность посредством технологий и инструментария. Инсти-
туциональный подход особенно актуален при анализе 
конкурентов, как пример: есть политическая партия как 
институт, следует проанализировать какие обществен-
ные институты с ней связаны и каким они обладают по-
литическим весом, влиянием; подобных сценариев мо-
жет быть множество.

В анализе избирательных кампаний допустимо ис-
польщовать математический подход. Существует мно-
жество формул, применимых в политологии, приведём 
кратко некоторые из них. С. В. Расторгуевым приведена 
теорема разнообразия со следующей формулой:

Приведено 4 социологических организаций с прогно-
зом результатов выборов по поводу потенциально воз-
можного набора процентов политической партией на вы-
борах в Государственную Думу 2021. Среди анализируе-
мых партий: Единая Россия, КПРФ, ЛДПР, СРЗП. После 
расчёта по данной формуле формируется вывод о том, 
что средний результат 4-ых прогнозов равен конечному 
результату, а две социологические организации откло-
нились от прогноза примерно на 14% [13, c. 16–24].

А. М. Кучинов, в свою очередь, привёл формулу, ко-
торая касается дискурс- анализа (Переменная референ-
циальной интенсивности):

где: p –  стёртые метафоры, n –  метафоры природы, po –  поли-
тические, интеллектуальные, d –  смерти и бедствия, sp –  игро-
вые и спортивные, m –  болезни, t –  количество метафор.

Полученные данные допустимо затем исследовать 
по разным теориям дискурса [10, c. 80–96] А. М. Кучи-
нов продемонстрировал, что даже в дискурсном анали-
зе есть математические расчётные методики, что гово-
рит о комплексной взаимосвязи гуманитарных и техни-
ческих подходов. Тематика математического подхода 
в политических процессах, в т.ч., в избирательных кам-
паниях –  также отдельное направление для новых иссле-
довательских заключений.

Заключение
Таким образом приведён широкий перечень исследо-

вательских подходов и методов, применимых не только 
в избирательном процессе, но и в политологии в целом. 
Более подробно рассмотрен метод вторичных данных, 
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как метод, требующий минимальных ресурсных затрат: 
характеризуется анализом уже известных социологиче-
ских материалов с учётом новой исследовательской це-
ли и новых задач. При применении важно знать объём 
выборки, временную характеристику объекта исследо-
вания, метод сбора информации. Также был рассмотрен 
метод контент- анализа дифференцирующийся на каче-
ственный и количественный –  совокупность исследова-
тельских методик, применяемых в гуманитарных науках 
для анализа содержания текстов, речи, изображений, 
видео- аудио материалов, других продуктов коммуника-
ций, имеет две разновидности: качественный и количе-
ственный. Установлено, что количественный контент- 
анализ –  выявление частоты употребления разных слов/
единиц анализа с последующей интерпретацией дан-
ных, тогда как качественный направлен на выявление 
основных категорий содержания, качественную фикса-
цию их в массиве информации. Также установлено, что 
дискурсный анализ может быть актуален в исследова-
нии политических процессов и подразделяется на такие 
разновидности как семантический анализ образа, син-
таксический аспект анализа образа и прагматический 
аспект анализа образа. Изложен инструментальный под-
ход в ключе выявления возможной цели актора через 
анализ всевозможных инструментов и ресурсов поли-
тического субъекта, а также институциональный под-
ход в контексте анализа специфики задействованных 
институтов в политическом процессе. Поведенческий 
подход также особенно актуален в разрезе анализа из-
бирательной кампании: типизация и моделирования по-
литического поведения посредством эмпирических ме-
тодов исследования. Затронута тематика взаимосвязи 
гуманитарных и математических дисциплин в политоло-
гическом анализе. Так в дискурсном анализе допустимо 
использовать соответствующие формулы. Комплексное 
использование приведённых методологических подхо-
дов позволяет минимизировать значения фактора субъ-
ективизма и в политологии, и в социально- гуманитарных 
науках, а также способствовать снижению рисков непра-
вильно совершённых прогнозов в избирательных кампа-
ниях и в политических процессах в целом.
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METHODOLOGY OF POLITICAL ANALYSIS ELECTION 
CAMPAIGNS

Maslyuk D. S.
V. V. Zhirinovsky UMC

The article provides a list of theoretical approaches to the method-
ology of political analysis that are applicable to the study of election 
campaigns. A comprehensive review of such approaches as be-
havioral, discourse, mathematical, instrumental, and institutional is 
presented. The author focuses on the secondary data method and 
content analysis. Theoretical provisions are accompanied by rele-
vant examples from the practices of election campaigns. The article 
can be used as a teaching material for students of an educational 
institution, and also serve as a basis for new research. On the one 
hand, the methods mentioned can be used in the analysis of elec-
tion campaigns in general. On the other hand, each of the approach-
es given requires a separate study to identify more detailed features 
and characteristics. Thus, the given types of discourse analysis (se-
mantic analysis of an image, syntactic aspect of image analysis and 
pragmatic aspect of image analysis) can be the basis for new the-
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oretical provisions. The article concludes that only the comprehen-
sive use of the given methodological approaches in the analysis of 
election campaigns can bring the researcher closer to greater objec-
tivity, since a number of methods have a subjectivity factor. In addi-
tion, the choice of a specific method directly depends on the stated 
objective of the study.

Keywords: election campaign, methods of political research, meth-
odology.
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Современная российская политическая элита: механизмы отбора и каналы 
рекрутирования

Проскурина Елена Александровна,
д-р полит. наук, проф., проф. кафедры, ФГБОУ ВО «Луганский 
государственный университет имени Владимира Даля»
E-mail: plamenik48@gmail.com

Формирование и функционирование современной полити-
ческой элиты в России представляют собой актуальную про-
блему, поскольку эффективность её работы напрямую влия-
ет на стабильность, качество государственного управления. 
Актуальность темы обусловлена необходимостью анализа 
механизмов отбора, каналов рекрутирования элиты на фоне 
действия социальных, экономических, правовых факторов. 
Целью исследования является выявление особенностей её об-
разования, дифференциации по уровням, анализ существую-
щих подходов к её изучению, выработка рекомендаций относи-
тельно последующих изысканий (с учётом авторского видения 
ближайших перспектив развития элиты). В процессе работы 
автором выявлены противоречия в научных публикациях. Одни 
исследователи отмечают результативность существующих 
систем отбора, другие же подчеркивают их закрытость, недо-
статочную прозрачность, а также низкую степень социальной 
мобильности. На основе обзора литературы удалось прийти 
к выводу, что требуется принимать во внимание современные 
вызовы, в том числе, цифровизацию, усиление общественного 
контроля. Также обозначена потребность в дальнейшем из-
учении роли молодых поколений в процессе рекрутирования 
и влияния партийных структур на развитие политической си-
стемы. Статья будет полезна политологам, социологам, пред-
ставителям органов власти, всем, кто занимается вопросами 
государственного управления, обеспечения кадрового резер-
ва.

Ключевые слова: механизмы отбора, партии, политическая 
элита, рекрутирование, социальная мобильность, трансформа-
ция, управление.

Введение
Понятие политической элиты играет центральную роль 
в изучении соответствующей системы любого государ-
ства, поскольку она выступает в качестве ключевого 
субъекта управления, формирует стратегические ориен-
тиры развития, а также непосредственно воздействует 
на принятие решений. В контексте России данное явле-
ние приобретает особое значение, учитывая уникаль-
ные исторические, социокультурные, институциональные 
предпосылки формирования власти. Именно поэтому 
многие учёные обращаются к анализу современной рос-
сийской политической элиты, её структуры, характери-
стик, динамики.

В России, где процессы отбора, рекрутирования эли-
ты сочетают элементы исторически сложившихся прак-
тик и современных механизмов, сохраняются проблемы 
закрытости системы, низкой социальной мобильности, 
недостаточной транспарентности. Это затрудняет при-
влечение компетентных специалистов и приспособле-
ние политической системы к новым вызовам. Проблема 
исследования заключается в необходимости анализа су-
ществующих вариантов отбора, их влияния на структу-
ру, качество элиты, а также выработки рекомендаций 
относительно последующих изысканий.

Методы и материалы
При подготовке статьи использованы сравнительный 
анализ, синтез, систематизация информации, обобще-
ние. Из обзора источников обнаруживается, что многие 
авторы сосредотачиваются на теоретическом осмыслении 
политической элиты, её структуры, функций, а также ро-
ли в системе власти. Например, Е. С. Слива [9] выделяет 
системный подход, рассматривая исследуемую категорию 
как часть более широкой социальной структуры с харак-
терными свой ствами. В свою очередь, К. В. Степанов [10] 
анализирует взаимосвязь понятий «политическая элита» 
и «политическое лидерство», уделяя пристальное внима-
ние проблемам девиации соответствующих групп и их 
влиянию на уровень легитимности власти.

Исторический дискурс занимает центральное место 
в труде М. Д. Стоколоса [11]. Автор делает упор на харак-
теристике изменений политических институтов –  в кон-
тексте исторических вызовов. И. С. Палитай [7] проводит 
статусно- ролевой анализ поколений российской элиты, 
выявляя различия в управленческих стилях.

Ряд публикаций посвящён изучению общественных 
условий формирования элиты. В. М. Очирова [6] подчер-
кивает значение конституционно- правовых норм в её 
развитии, отмечая их влияние на процесс рекрутиро-
вания, легитимации. О. А. Коряковцева [4] анализирует 
проблематику социальной ответственности как инстру-
мента модернизации, структурных реформ, указывая 
на необходимость усиления этих функций в российском 
обществе.

Механизмы отбора, каналы рекрутирования освеща-
ются в работах А. Ю. Кувалдина [5], Н. А. Козловой [3]. Ав-
торы выделяют формальные и неформальные варианты, 
в том числе, партийную схему, личные связи, как важ-
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нейшие звенья. Помимо этого, рассматриваются осо-
бенности формирования элиты в постсоветский период, 
акцентируется внимание на трансформации критериев, 
по которым производится отбор. В. В. Завирюхин [2] со-
средотачивается на стратегическом целеполагании, что 
демонстрирует новый взгляд на внутренние противоре-
чия.

Анализ взаимодействия федеральной и региональ-
ной элит представлен в работе В. Ю. Разумовского [8]. 
Автор высвечивает место «партии власти» в выстраива-
нии отношений между различными уровнями, выделяя 
ключевые расхождения, а также перспективы.

Социально- политические трансформации в увязке 
с обсуждаемой темой охарактеризованы А. В. Вой товым 
[1]. Он указывается на то, что изменения в обществе тре-
буют соответствующей адаптации механизмов отбора, 
однако сохранение закрытых, непрозрачных процедур 
ограничивает эффективность этих процессов.

Итак, обзор материалов, литературы показывает, что 
основные подходы к изучению российской политической 
элиты включают системный, исторический, социологи-
ческий, правовой аспекты. Однако в публикациях фик-
сируются противоречия. Одни авторы [1, 5] отмечают 
эффективность существующих механизмов рекрутиро-
вания, другие [3, 8] высказываются в пользу их закрыто-
сти, недостаточной адаптации к возникающим вызовам.

Слабо освещённой остаётся проблематика влияния 
цифровизации, современных технологий на отбор, а так-
же интеграции молодых специалистов.

Результаты и обсуждение
Обращаясь к рассмотрению теоретических основ, це-
лесообразно отметить, что в политической науке элита 
определяется как относительно небольшая группа людей, 
обладающая несоразмерно большими ресурсами влияния 
на общество [2]. Базовыми подходами к её изучению яв-
ляются концепции классической элитологии (В. Парето, 
Г. Моска), теории демократического плюрализма, струк-
туралистские идеи [11]. Ситуация в России вписывается 
в рамки всех перечисленных направление и наработок, 
но её специфические черты требуют адаптации приме-
няемых методологических инс трументов.

Высшая 

Региональная

Функциональная

Партийная

Рис. 1. Выделение групп политической элиты
(составлено автором на основе [4, 6, 7, 9])

Прежде всего, следует подчеркнуть, что в условиях 
постсоветского периода трансформация характеризуе-
мой элиты в РФ была обусловлена сменой социально- 

экономической парадигмы, реформами политической 
системы, приспособлением к глобальным вызовам. Она 
обладает ярко выраженной многоуровневой структурой. 
Её уместно условно дифференцировать на такие груп-
пы (рис. 1):

Так, высшее звено, представленное руководством го-
сударства, включая президента, премьер- министра, чле-
нов правительства, руководства силовых ведомств, –  
определяет основные направления внутренней и внеш-
ней политики.

Выделяется также региональная –  губернаторы, ру-
ководители субъектов Федерации и т.д. Они выступают 
как посредники между федеральным центром и местны-
ми интересами.

Функциональный уровень состоит из руководства 
крупных государственных корпораций, образователь-
ных, научных, медицинских учреждений, а также пред-
ставителей судебной системы.

Наконец, весьма значимо категорией является пар-
тийная элита, которая играет определяющую роль в вы-
страивании общественно- политического консенсуса, мо-
билизации электората, структурировании активности.

Каждая из рассмотренных выше групп связана ие-
рархическими и горизонтальными отношениями, харак-
теризующимися как конкуренцией, так и координацией 
действий.

Переходя к более конкретизированному описанию 
характеристик, необходимо отметить, что российская 
политическая элита обладает рядом уникальных черт, 
обусловленных историческими, институциональными 
факторами. Среди них:
– высокий уровень централизации;
– закрытость рекрутинга;
– ограниченная сменяемость;
– интеграция предпринимательства и политики.

Так, в России характеризуемая элита подчиняется 
сильной вертикали власти, что содействует консолида-
ции её усилий, но одновременно снижает уровень ав-
тономности нижестоящих звеньев. Вхождение в значи-
тельной степени определяется личными связями, при-
надлежностью к определённым сетевым структурам, ло-
яльностью к действующему руководству.

Несмотря на декларацию демократических принци-
пов, политическая элита в РФ демонстрирует устойчи-
вость позиций её ключевых представителей. Это сопря-
жено с особенностями культуры, институциональной 
среды.

Влияние крупного капитала на формирование опи-
сываемой элиты остаётся значительным, что отражает 
нюансы российского государственного капитализма [7].

Современная ситуация, обсуждаемая в статье, скла-
дывается на фоне многоплановых вызовов. К ним от-
носятся:
– глобальная напряжённость, приводящая к необхо-

димости укрепления суверенитета, мобилизации ре-
сурсной базы;

– внутренние социально- экономические проблемы, 
в том числе, неравенство, снижение доходов населе-
ния, дисбаланс между регионами;

– технологические затруднения, требующие модерни-
зации управленческих процессов, вкупе с адаптаци-
ей к условиям цифровой трансформации.
Ответом на обозначенные выше вызовы стали по-

пытки элиты выработать новые механизмы взаимодей-
ствия между государственными структурами и обще-
ством.

Далее следует перейти к описанию механизмов отбо-
ра. Они перечислены на рисунке 2.
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Механизмы
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Сетевые 
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Иерархическое 
продвижение

Социальный 
«лифт» через 

кадровые 
резервы

Рис. 2. Систематизация механизмов отбора
(составлено автором на основе [4, 6, 7, 8, 9])

Так, номенклатурный подход восходит к советской 
эпохе, когда ключевые должности распределялись че-
рез централизованное партийное руководство. В усло-
виях современности он трансформировался в практику 
назначения, при которой ключевые решения по кандида-
там принимаются на уровне федеральной власти.

Весьма значимую роль в отборе играют личные кон-
такты, что приводит к формированию устойчивых кла-
нов, а также групп влияния. Критерием выбора становит-
ся не только профессиональная компетенция, но и де-
монстрация преданности высшему руководящему звену.

Существуют возможности для карьерного роста вну-
три системы –через постепенное продвижение по управ-
ленческим ступеням. Это характерно для представите-
лей силовых структур, органов государственной власти, 
партийного аппарата.

С начала 2000-х годов в РФ активно внедряются 
практики формирования «кадрового резерва». Програм-
мы вроде «Лидеры России» или инициатива по отбору 
молодых специалистов из регионов на управленческие 
должности создают институционализированные меха-
низмы отбора.

Что касается каналов рекрутирования политической 
элиты, то возможны следующие варианты (рис. 3):

Политические 
партии

Силовые 
структуры

Государственные 
корпорации

Научно-
образовательный 

сектор

Молодёжные 
проекты и 

инициативы

Рис. 3. Обозначение каналов рекрутирования
(составлено автором на основе [3, 5])

Так, основным каналом остаётся партия власти –  
«Единая Россия». Через её структуры осуществляется 

подготовка и выдвижение кандидатов в законодатель-
ные, исполнительные органы.

В свою очередь, представители силового блока (так 
называемая «силовики») составляют значительную 
часть элиты. Их карьерный путь зачастую начинается 
в правоохранительных органах, спецслужбах либо воо-
ружённых силах.

Крупные госкомпании, к примеру, «Газпром», «Ро-
снефть», «Ростех», выступают в качестве важнейшей 
площадки для подготовки политических элит. Их руко-
водители деятельно привлекаются к управлению госу-
дарством.

Представители академического сообщества, веду-
щих вузов иногда занимают высокие посты, особенно 
в сферах образования, науки, культуры. Однако их чис-
ленность в рассматриваемой элите достаточно ограни-
чена.

Организации наподобие «Молодая гвардия Единой 
России» и форумы («Селигер») выполняют функции со-
циального «лифта» для начинающих политиков.

С порой на анализ современных материалов, источ-
ников [4, 6, 7, 8, 9] сформулирован авторский взгляд 
на ближайшую перспективу российской политической 
элиты (таблица 1).

Таблица 1. Тенденции развития и перспективы политической 
элиты в РФ (составлено автором)

Направление Описание

Усиление верти-
кальной интегра-
ции

Сохранение жёсткой модели управления 
позволит минимизировать риски, кото-
рые сопряжены с внешними и внутрен-
ними вызовами.

Ограниченная ли-
берализация поли-
тической системы

Возможны точечные реформы, ориенти-
рованные на расширение общественного 
участия, но без утраты контроля со сто-
роны властных структур.

Профессионализа-
ция элиты

Постепенное привлечение технических 
специалистов, а также экспертов в клю-
чевые управленческие структуры.

Акцент на нацио-
нальные интересы

В условиях геополитической нестабиль-
ности российская политическая элита 
продолжит укреплять позиции государ-
ства на международной арене.

Далее предлагается сформулировать рекомендации 
относительно последующих исследований.

Так, необходимо комплексное изучение механизмов 
отбора. Очень значима системная оценка эффективно-
сти существующих методов рекрутирования. Важно из-
учить, как институционализированные схемы (например, 
кадровые резервы) воздействуют на качество принима-
емых решений, адаптацию элиты к вызовам времени.

Среди предложений касательно дальнейших изыска-
ний определяющая роль нами отводится региональному 
аспекту. Соответствующие элиты занимают ключевое 
место в российской политике, но их влияние на феде-
ральный уровень остаётся недостаточно изученным. Бу-
дет полезным понять, каким образом взаимодействие 
между федеральным и региональным звеньями в рас-
сматриваемой области отражается на принятии страте-
гических решений.

Цифровизация, интеграция аналитических систем 
изменяют процесс отбора кадров. В перспективе изу-
чение потенциала искусственного интеллекта, больших 
данных в оптимизации данных процессов станет акту-
альной областью исследования.
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В дополнение к отмеченному, рекомендуется сосре-
доточиться на выявлении препятствий, которые ограни-
чивают доступ представителей разных общественных 
групп к элите. Это позволит сформулировать действен-
ные предложения по повышению социальной справед-
ливости в процессе рекрутирования.

Наконец, оценивание и характеристика сходств 
и различий в процессах формирования политических 
элит в России и других странах (например, в Китае или 
государствах ЕС) поможет обнаружить универсальные 
и специфические элементы.

Выводы
Современная российская политическая элита представля-
ет собой сложный, многоуровневый феномен, отражаю-
щий специфику жизни страны. Её развитие проходит под 
влиянием как внутренних, так и внешних детерминант, что 
требует постоянного обновления теоретических подходов 
к изучению. Осознание структуры, динамики функциони-
рования даёт возможность глубже понять особенности 
современного российского политического устройства, 
а также прогнозировать направления его эволюции.

Изучение механизмов отбора, рекрутирования эли-
ты имеет ключевое значение для осмысления устойчи-
вости, эффективности политической системы. С учётом 
серьёзных глобальных вызовов, необходимости модер-
низации управления качественный состав элиты стано-
вится определяющим фактором. Будущие научные изы-
скания в данной области позволят содержательно на-
полнить концептуальные наработки.
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MODERN RUSSIAN POLITICAL ELITE: SELECTION 
MECHANISMS AND RECRUITMENT CHANNELS

Proskurina E. A.
Vladimir Dahl Luhansk State University

The formation and functioning of the modern political elite in Russia 
is an urgent problem, since the effectiveness of its work directly af-
fects the stability and quality of public administration. The relevance 
of the topic is due to the need to analyze the mechanisms of selec-
tion, channels of elite recruitment against the background of social, 
economic, and legal factors. The purpose of the study is to identify 
the features of its education, differentiation by levels, analysis of 
existing approaches to its study, and development of recommenda-
tions for subsequent research (taking into account the author’s vi-
sion of the near-term prospects for the development of the elite). In 
the process of work, the author revealed contradictions in scientific 
publications. Some researchers note the effectiveness of existing 
selection systems, while others emphasize their closeness, lack of 
transparency, and low degree of social mobility. Based on the re-
view of the literature, it was possible to come to the conclusion that 
it is necessary to take into account modern challenges, including 
digitalization, strengthening of public control. There is also a need 
for further study of the role of young generations in the recruitment 
process and the influence of party structures on the development of 
the political system. The article will be useful for political scientists, 
sociologists, representatives of government authorities, anyone who 
deals with issues of public administration, ensuring the personnel 
reserve.

Keywords: selection mechanisms, parties, political elite, recruit-
ment, social mobility, transformation, management.

References

1. Voitov A. V. The role of political elites in the period of socio- 
political transformations / A. V. Voitov // Socio-political develop-
ment of Russia as a complex problem of humanitarian knowl-
edge. Materials of the VIII All- Russian Scientific and practical 
conference. –  Volgograd: 2022. –  pp. 8–12.

2. Zaviryukhin D. V. Strategic goal-setting in the discourse of the 
political elite of Russia / D. V. Zaviryukhin // Russian Political 
Science. –  2023. –  No. 4 (29). –  Pp. 38–43.

3. Kozlova N. A. Some features of recruiting the Russian post- 
Soviet political elite / N. A. Kozlova // Bulletin of the Moscow Uni-
versity. Episode 12: Political Science. –  2020. –  No. 1. –  pp. 79–
86.

4. Koryakovtseva O. A. Social responsibility of the political elite as 
an impulse of modernization of Russia / O. A. Koryakovtseva // 
The Caspian region: politics, economics, culture. –  2020. –  No. 
1 (62). –  Pp. 162–167.

5. Kuvaldin A. Yu. Ways of recruiting the political elite in modern 
Russia / A. Yu. Kuvaldin // Political horizons of the past and mo-
dernity: global and regional dimensions. Materials of the All- 
Russian Conference. –  Tver: 2024. pp. 82–84.



249

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
6. Ochirova V. M. Constitutional and legal norms as a factor in the 

evolution of the Russian political elite / V. M. Ochirova // Modern 
law. –  2022. –  No. 1. –  pp. 29–34.

7. Palitai I. S. Modern Russian political elite: status and role anal-
ysis of generations / I. S. Palitai // Bulletin of the Russian Foun-
dation for Basic Research. Humanities and social sciences. –  
2020. –  No. 5 (102). –  Pp. 105–116.

8. Razumovsky V. Yu. The Russian “party of power” and the re-
gional political elite –  interests, contradictions, prospects / 
V. Yu. Razumovsky // Comparative politics. –  2021. –  Vol. 12. –  
No. 2. –  pp. 38–54.

9. Sliva E. S. The systemic foundations of the structure, properties 
and functions of political elites / E. S. Sliva // Questions of polit-
ical science. –  2023. –  Vol. 13. –  No. 8–1 (96–1). –  Pp. 3722–
3734.

10. Stepanov K. V. Concepts of “political elite” and “political leader-
ship” in the context of the problem of deviation of the elite level 
of power / K. V. Stepanov // State and municipal management. 
Scientific notes. –  2024. –  No. 3. –  pp. 190–196.

11. Stokolos M. D. Political institutions of the Russian Federation 
in the context of the historical discourse of positioning political 
elites / M. D. Stokolos // Endless Light in Science. –  2020. –  No. 
2–1. –  pp. 26–32.



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

250

Репрезентация элементов политической философии Данте Алигьери 
в официальном дискурсе римско- католической церкви XX–XXI вв.
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В статье рассматривается проблема репрезентации твор-
чества Данте Алигьери в официальном дискурсе Римско- 
католической церкви с привлечением анализа наиболее зна-
чимых церковных документов XX–XXI вв. Автором отмечается 
трансформация отношения церкви к флорентийскому поэту, 
связанная с изменением контекстуальных обстоятельств. Кон-
статируется тенденциозная активная апроприация фигуры 
Алигьери римской курией с момента возникновения кризиса 
папства (именуемого в историографии «римским вопросом»), 
связанного с фактической ликвидацией «патримония Святого 
Петра» в 1870 г. Доказывается наличие значительных отклоне-
ний в интерпретации политической философии Данте в офи-
циальном католическом дискурсе, обусловленных намерением 
идентифицировать автора «Божественной комедии» в каче-
стве непоколебимого приверженца Святого Престола. Дела-
ется вывод о связи невалидной трактовки политических идей 
Алигьери с интенцией папской курии повысить престиж като-
лицизма в целом и фигуры римского понтифика в частности.

Ключевые слова: политическая теория Данте, Римско- 
католическая церковь, официальный дискурс Церкви, секуляр-
ная политическая мысль, томизм, католическая теология.

Политическая философия Данте Алигьери является 
значимой вехой в интеллектуальной традиции европей-
ской политической мысли, стоящей у истоков форми-
рования секулярной теории политического устройства. 
Несмотря на определенную нерелевантность его поли-
тических идей, проистекающую вследствие их недоста-
точной ортодоксальности для церкви и недостаточно-
го новаторства для апологетов светских монархий XI-
II–XIV веков [1, с. 18], предпринимались неоднократные 
попытки рефлексии над политикой как интеллектуаль-
но значимой ветвью творчества великого флорентий-
ца. Примечательна традиция их интерпретации Римско- 
католической церковью.

Данте, выступая в качестве раннего и решительно-
го сторонника отделения церкви от государства, изло-
жил свои идеи, осуждающие теократические претензии 
римского понтифика на светскую власть, в латинском 
трактате «De Monarchia» («Монархия»). Впоследствии 
они станут центральными принципами европейского 
интеллектуального дискурса, конституирующими вза-
имодействие светских правителей с Римской курией. 
Церковь же не замедлила отреагировать на его вызов: 
в 1327 году доминиканский монах Гвидо Вернани напи-
сал полемическое опровержение «Монархии», которая 
была подвергнута ритуальному сожжению двумя годами 
позже. В середине XVI века, в разгар контрреформации, 
вероятно, из-за случаев использования аргументации 
Алигьери из III книги трактата протестантами в борьбе 
с папским Римом, она была внесена в Индекс запрещен-
ных книг и оставалась там до конца XIX века [2, с. 180]. 
Великая поэма Данте –  «Божественная комедия», явля-
ющаяся источником художественной репрезентации его 
политической аксиологии наряду с основной представ-
ленной религиозной темой жизненного пути и очищения, 
связанной с христианским символизмом, не была удо-
стоена подобного внимания, возможно, из-за языка на-
писания, который представлял меньший теоретический 
интерес для образованного духовенства [3, p. 98]. Одна-
ко вследствие запрета «Монархии» чтение «Комедии», 
несмотря на то, что католическая теология пронизывает 
все части труда, церковью все же не поощрялось, что 
подтверждалось ее весьма ограниченным тиражом [4, 
p. 260].

В связи с осуждением политического трактата Али-
гьери в официальном дискурсе Римско- католической 
церкви его фигура и творчество особенно не упомина-
лись. Ситуация изменилась во второй половине XIX –  
начале XX века. Вероятно, это было связано с возник-
новением так называемого «Quaestio Romana» («рим-
ского вопроса»). Папство, находясь в кризисе из-за про-
тивостояния с итальянским правительством, пыталось 
сохранить свой политический статус-кво, апеллируя 
к авторитетам, среди которых и оказался Данте. При-
мечательным в этой связи представляется факт того, 
что фигура флорентийского поэта как первого мыслите-
ля, утверждавшего необходимость объединения Италии, 
была чрезвычайно популярна в эпоху Рисорджименто, 
по завершении которой в 1870 г. произойдет ликвидация 
Папской области [5, с 36.]. В условиях неопределенно-
сти, связанной с тем, что Святой Престол, оставаясь де-

Репрезентация элементов политической философии Данте Алигьери в официальном дискурсе римско- католической церкви XX–XXI вв.

The representation of the elements of Dante Alighieri’s political philosophy in the official discourse of the roman catholic church in the XX–XXI centuries



251

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
факто субъектом международного права, не имел в те-
чение пятидесяти девяти лет урегулированного юридиче-
ского статуса в рамках новообразованного Королевства 
Италии (при этом вопрос о ликвидации светской власти 
пап аналогично оставался нерешенным), Церковь про-
являла некоторую лабильность по определенным во-
просам политики и доктрины. Так, в 1900 г. дантовская 
«Монархия» неожиданно была снята с Индекса запре-
щенных книг, что было весьма нехарактерным явлением 
[3, p.98]. Далее следует обратиться к наиболее значи-
мым официальным документам церкви, появляющимся 
в тот же период, в которых представлен обзор фигуры 
и элементов политической философии Алигьери.

В 1921 г. в своей энциклике In praeclara Summorum 
(«Среди многих прославленных») Бенедикт XV чество-
вал шестую столетнюю годовщину смерти поэта. Папа 
в первой части своего энциклического письма отмечает 
беспрецедентное признание верховного положения фи-
гуры поэта как для Италии, так и для всех гражданских 
наций. Римский понтифик утверждает, что среди специ-
альных комитетов ученых в разных странах, готовя-
щихся почтить память великого флорентийца, Церковь 
должна взять инициативу в «этом всеобщем согласии 
добрых людей», поскольку она имеет особое право на-
зывать поэта своим [6]. Примечательна в этой связи ин-
тенция Бенедикта подчеркнуть «тесное единство Данте 
с кафедрой Святого Петра» [Ibid.]. По его мнению, поче-
сти, воздаваемые автору «Божественной комедии» спо-
собствуют росту престижа Римско- католической церкви. 
Епископ Рима акцентирует внимание на большом почте-
нии Алигьери к авторитету церкви в целом и римского 
понтифика в частности, утверждая, что для великого по-
эта наличие пастора в качестве руководства церкви бы-
ло достаточным фактором для спасения. В данных тези-
сах высшего церковного иерарха проступают некоторые 
неточности в понимании элементов философии Данте. 
Алигьери совершает достаточно выраженное дистанци-
рование от посредничества церкви, заявляя, что имен-
но Бог открыл ему те истины, которые он постулировал 
в своих произведениях [3, p. 98]. Более того, в «Боже-
ственной комедии» можно заметить идеи, предвосхи-
тившие фундаментальные протестантские утверждения 
свободы и ответственности индивидуальной совести, 
которые, очевидно, не коррелируют с идеей решающей 
роли церкви в вопросе спасения души. Упоминая же не-
гативное отношение Данте к нескольким преемникам 
апостола Петра, Бенедикт пытается нивелировать его 
критику, называя ее местами чрезмерной, и намека-
ет на наличие инсинуаций, которые могли «выступать 
почвой для ложных интерпретаций» [6].

Говоря об идее соотношения светской и церковной 
власти в политической философии Алигьери, верхов-
ный первосвященник подчеркивает, что вне зависимо-
сти от того, что Данте считал власть императора проис-
ходящей непосредственно от Бога, данное положение 
«не следует понимать так строго, будто римский импера-
тор ни в чем не подчиняется римскому понтифику, коль 
скоро помянутое смертное счастье в каком-то смысле 
сообразуется со счастьем бессмертным» [Ibid.]. Папа по-
лагает, что если бы данный «мудрый» принцип соблю-
дался бы и в двадцатом столетии, то это принесло бы 
обильные плоды гражданского процветания для многих 
стран. Действительно, дословная цитата содержится 
в последнем абзаце «Монархии», однако его примири-
тельный тон должен быть оценен с точки зрения подхода 
исторической контекстуализации. Во время написания 
данного трактата Данте верил в возможность норма-
лизации отношений Генриха VII с Папой Климентом V, 
вследствие чего и совершил жест политической уступчи-

вости, однако от главной идеи отделения светской вла-
сти от церковной и независимости первой от последней 
он не отступился. Для поэта полития не была двой ной, 
так как она не предусматривала сотрудничество папы 
и императора в управлении человеческим градом: импе-
ратор должен был выполнять эту задачу единолично [7, 
p.267–268]. Предположительно, как упоминалось выше, 
неточности данных трактовок политической мысли Дан-
те были связаны с политической конъюнктурой периода 
понтификата Бенедикта XV.

В 1965 г. по случаю семисотлетия со дня рождения 
Данте Павел VI в своем апостольском послании Altissimi 
cantus («Владыка Всевышнего»), подтверждая идеи свое-
го предшественника о прочных узах, объединяющих Цер-
ковь и поэта, называет Данте «нашим, то есть католиче-
ской религии, по праву», потому что «он очень любил Цер-
ковь, гимны которой пел» [8]. Папа акцентирует внимание 
на то, что Алигьери почтительно относился к наместнику 
Христа на земле в лице римского понтифика. В данных 
положениях содержатся аналогичные вышеописанным 
корректировки трактовок позиций Данте: он не был удов-
летворен положением современной ему церкви и призы-
вал папу и других священнослужителей уподобиться жиз-
ни Христа и апостолов, отказавшись от земных богатств. 
[7, p. 263]. Предстоятель Римской церкви однако, отмеча-
ет, что Римская курия признает критическое отношение 
Алигьери «более чем к одному папе римскому» и церков-
ным институтам его времени, но вместе с тем он пытается 
сгладить дантовские ламентации, говоря о его ревност-
ной преданности Святой Матери- Церкви, в силу которой 
необходимо оказать должное снисхождение «волнениям 
ума поэта в гражданских делах» [8].

Помимо этого, папа Монтини отмечает филиацию 
идеи истории Аврелия Августина и теологических кон-
цептов Фомы Аквинского в творчестве флорентийца. 
Здесь также можно усмотреть некоторые неточности 
в интерпретации политической философии Данте: во II 
и III книге «Монархии» он ведет упорную полемику с упо-
мянутыми учителями церкви. Великий поэт, утверждая 
провиденциальную роль Римской империи в человече-
ской истории, осуществляет заметный отход от Августи-
на, в мировоззрении которого Рим, как образчик «Гра-
да земного» был всего лишь вынужденной категорией, 
не имеющей никакой особой миссии. Несмотря на неко-
торую идейную связь Алигьери с латинским патристом, 
проявляющуюся в общности представлений о склонно-
сти человека после грехопадения Адама к порочности, 
они расходятся в политическом видении решения этой 
моральной проблемы [9, p. 285]. Как отмечает К. Хо-
несс, Данте был убежден, что империя может объеди-
нить элементы совершенного гражданства, связанного 
с Небесным Градом, в Граде Человеческом [10, p.20]. 
Касательно же вопроса рецепции идей томизма в фи-
лософии Алигьери, необходимо заметить, что несмотря 
на почитание многими томистами фигуры поэта, он на-
нес в самых существенных вопросах значительный удар 
доктрине Аквината. По словам Э. Жильсона, позиция 
Данте отвергает одно из важнейших условий существо-
вания томизма: «учительство теологии по отношению 
к философии, неизбежно влекущее за собой учитель-
ство церкви по отношению к империи» [11, с. 362].

Не менее интересной в данном апостольском посла-
нии предстает репрезентация дантовской идеи о необ-
ходимости создания вселенской монархии («Monarchia 
universalis»). По мнению Павла VI, предсказание поэта 
о возможности существования наднациональной вла-
сти, по своей сути, не является утопичным и прожек-
терским, поскольку в XX веке «оно обрело определен-
ную форму в Организации Объединенных Наций» [8]. 
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Папа в достаточно специфичном ключе предлагает ин-
терпретировать универсалистский проект флорентийца, 
экстраполируя его на современные ему политические 
реалии. Если же обратиться к первоисточникам непо-
средственно, то представляется очевидным наличие не-
которой спекулятивности вышеупомянутой трактовки. 
Данте предлагал полностью довериться фигуре импера-
тора как единственно объединяющей силе, утверждая, 
что необходим лишь один правитель для установления 
всеобщего мира [12, с. 44]. Устройство же ООН, кото-
рую упоминает понтифик, основывается на принципе су-
веренного равенства всех ее членов. Весьма вероятно, 
что такая апроприация дантовской идеи о консолидации 
humana civilitas («человеческой общности») в официаль-
ном церковном документе была связана с пацифистски-
ми интенциями Святого Престола в период эскалации 
международной напряженности, связанной с событиями 
Карибского кризиса.

Папа Иоанн Павел II часто ссылался на творчество 
Данте в своих обращениях, в основном апеллируя к ху-
дожественным аллегорическим образам, иллюстрирую-
щим христианские взгляды поэта. Его преемник, Бене-
дикт XVI, также упоминал великого флорентийца в зна-
чимых церковных документах и выступлениях в период 
своего понтификата для объяснения теологических кон-
цептов [13;14].

Настоящий папа, Франциск, аналогично своим пред-
шественникам, неоднократно обращался к рассмотре-
нию фигуры и творчества Алигьери. С момента начала 
понтификата папы Бергольо, по данным официального 
ватиканского СМИ, насчитывается двадцать одно упо-
минание Данте в официальном дискурсе церкви, семь 
из которых связанны с самим римским епископом [15]. 
Наиболее значимым из них стала публикация апостоль-
ского послания Candor lucis aeternae («Сияние вечного 
света») в завершении юбилейного дантовского шести-
летия (2015–2021 гг.). В нем понтифик резюмировал не-
которые выступления римских пап о Данте до него, под-
черкнув приверженность духу их заявлений [16]. В своем 
послании Франциск напрямую не касается политической 
философии великого флорентийца, однако, он затраги-
вает отдельные аспекты телеологии автора «Божествен-
ной комедии». Римский епископ несколько раз говорит 
о видении Данте конечной цели человечества –  «дости-
жение нашей истинной родины, где мы будем в полном 
единении с Богом, бесконечной и вечной Любовью» 
[Ibid.]. В данной трактовке римского понтифика дантов-
ской парадигмы усматривается неточность в изложении 
идей Алигьери. Данте постулировал наличие двух конеч-
ных целей человечества: блаженство земное и небес-
ное. Такая дуальная цель, по его мнению, проистекает 
из уникальной срединной природы человека, имеющего 
тленное тело и нетленную душу. Для Данте обе цели бы-
ли конечными и, как следствие, они не образовывали ие-
рархии, при которой одна была бы подчинена другой [11, 
с. 231]. Интерпретация философских идей поэта Фран-
циском в данной связи предстает в некотором томист-
ском ключе из-за очевидной схожести вышеупомянутого 
тезиса с одним из основных положений св. Фомы о су-
ществовании лишь одной конечной цели для человека.

Не менее примечательной также представляется 
и проповедь действующего понтифика на мессе празд-
ника Целестинского прощения 28 августа 2022 г. в Ак-
виле. Ссылаясь на дантовскую поэму, Святейший Отец 
указал на ошибочное понимание Алигьери фигуры Це-
лестина V. По мнению Франциска, Данте напрасно осу-
дил отрекшегося в XIII в. от сана папу. Предстоятель 
церкви отметил, что «Целестин был не тем человеком, 
который сказал „нет“, а тем, кто сказал „да“», ибо, по его 

словам, смирение означает принятие воли Божьей [17]. 
Такая попытка переинтерпретации образа римского па-
пы, ушедшего в отставку более чем семьсот лет назад, 
в «Божественной комедии» в контексте отречения пред-
шественника Франциска видится несколько в тенденци-
озном ключе.

Подводя итог рассмотрению репрезентации эле-
ментов политической философии Данте в официаль-
ном дискурсе Римско- католической церкви, отметим, 
что отношение Святого Престола к фигуре и творчеству 
Алигьери не всегда было одинаковым, оно модифици-
ровалось в соответствии с контекстуальными обсто-
ятельствами. Осуждение политического трактата поэ-
та в XIV в. и впоследствии наложенный на него запрет 
в разгар контрреформации, обусловившие практически 
полное отсутствие упоминаний великого флорентийца 
в корпусе официальных церковных документов, смени-
лись в XX в. признанием величия его гения и стремлени-
ем идентифицировать автора «Божественной комедии» 
как верного приверженца и апологета кафедры Святого 
Петра. При соответствующей интенции, интерпретация 
ключевых элементов философии Алигьери в официаль-
ном дискурсе церкви имела определенные отклонения 
от аутентичных дантовских положений. Предполагается, 
что такая невалидная трактовка политических идей Дан-
те была связана с целью папской курии повысить пре-
стиж как католицизма в целом, так и фигуры римского 
понтифика в частности. В настоящее же время Святой 
Престол сохраняет весьма активное внимание к фигуре 
великого поэта, продолжая апеллировать к его символи-
чески богатому наследию в целях аллегорической иллю-
страции религиозной доктрины.
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THE REPRESENTATION OF THE ELEMENTS OF 
DANTE ALIGHIERI’S POLITICAL PHILOSOPHY IN THE 
OFFICIAL DISCOURSE OF THE ROMAN CATHOLIC 
CHURCH IN THE XX–XXI CENTURIES

Sukharev A. E.
St. Petersburg State University

The article deals with the problem of the representation of Dante 
Alighieri’s creativity in the official discourse of the Roman Catholic 
Church analysing the most significant ecclesiastical documents of 
the XX–XXI centuries. The author draws attention to the transfor-
mation of the Church’s attitude to the Florentine poet, associated 
with a change in the contextual circumstances. The author states 
the tendentious active appropriation of the figure of Alighieri by the 
Roman Curia since the emergence of the papacy crisis (referred to 
in historiography as the “Roman question”) associated with the ac-
tual liquidation of the “patrimonium of St. Peter” in 1870. The author 
proves that there are significant deviations in the interpretation of 
Dante’s political philosophy in the official Catholic discourse, due to 
the intention to identify the author of the “Divine Comedy” as an un-
shakable adherent of the Holy See. The conclusion is made about 
the connection of the invalid interpretation of Alighieri’s political ide-
as with the intention to increase the prestige of Catholicism in gener-
al and the figure of the Roman pontiff in particular of the papal curia.

Keywords: Dante’s political theory, Roman Catholic Church, official 
discourse of the Church, secular political thought, Thomism, Catho-
lic theology.
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Политические инструменты противодействия экономическому экстремизму: 
обобщение российского международного опыта
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аспирант кафедры уголовного права и криминологии, ВГУЮ 
(РПА Минюста России)
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Экономический экстремизм в настоящее время, с учетом ге-
ополитической обстановки в мировом сообществе носит гло-
бальное значение, в том числе и для российской экономики. 
Данная тематика осложнена тем, что рассматривается, как 
и экономическая безопасность государства, так и борьба 
с экстремизмом, что вкупе представляет серьезную угрозу для 
существования общества в целом. Феномен включает в себя 
действия, направленные на разрушение стабильности эконо-
мики через манипуляции с финансовыми рынками, а также 
поддержку экстремистских движений через финансирова-
ние. Противодействие этому явлению требует комплексного 
подхода, включающего как усиление уголовной ответствен-
ности за соответствующие правонарушения, так и развитие 
механизмов мониторинга и предотвращения таких действий. 
Важными аспектами являются координация усилий правоох-
ранительных органов, совершенствование законодательства 
и сотрудничество с финансовыми институтами. Кроме того, не-
обходимо внимание к просвещению общественности и бизнес- 
сообщества относительно рисков, связанных с экономическим 
экстремизмом, и способов их предотвращения. В данной ста-
тье рассматриваются подходы различные ученых к решению 
данной проблемы и на их основе дается их оценка, а также 
предлагаются свои варианты противодействия с экономиче-
скому экстремизму.

Ключевые слова: экономический экстремизм, безопасность, 
дестабилизация экономики, профилактика, экономический 
ущерб.

В современном информационном и экономически 
развитом обществе достаточно ощутимо стоят вопросы 
и проблемы социального и экономического характера. 
Наряду с этими проблемами получил «развитие» и так 
называемый «экономический экстремизм».

По своей сущности экономический экстремизм вы-
ступает за «анархичную» экономику, то есть без како-
го-либо вмешательства из вне, и при этом направлен 
на дестабилизацию экономики различными методами, 
в том числе и насильственными.

В настоящее время наука достаточно пристально из-
учает экстремизм, в том числе и с экономической точки 
зрения. В данной статье предлагается рассмотреть раз-
личные подходы к определению экономического экстре-
мизма и борьбой с ним разных ученых и, на основе их 
мнений сделать общий вывод с целью получения макси-
мально эффективных методов профилактики и проти-
водействия экономическо- экстремисткой деятельности.

Забарин А. В. и Морозов А. П. в своих трудах понима-
ют экономический экстремизм как деятельность, высту-
пающую за полный отказ от государственного регули-
рования экономики, направленную на дестабилизацию 
социально- экономических основ общества, склоняющую 
к диверсиям, поджогам и даже ликвидации отдельных 
предпринимателей. По их мнению, экстремистские про-
явления наносят большой экономический ущерб госу-
дарству, оказывают негативное влияние на социально- 
психологический климат в стране, что, в свою очередь, 
создает питательную среду для формирования массо-
вого недовольства населения, роста социального напря-
жения, демонстрации протестных настроений и силовых 
способ решения накопившихся экономических проблем 
[1].

Все вышеприведенное Забарин А. В. и Морозов А. П. 
связывают с своевременными конфликтами в мире, об-
уславливая развитие экономического экстремизма в об-
ществе с профилактикой в молодежной среде и в граж-
данском обществе в целом. По их мнению, необходи-
мо развивать политическую социализацию в школьной 
и вузовской среде, а также контролировать организацию 
НКО и цифровое информационное пространство. Поми-
мо этого, ученые считают, что экономической деятельно-
сти на российском рынке иностранные компании долж-
ны дорожить, т.е., нужно создать такие условия, чтобы 
таким компаниям было максимально «больно» уходить 
с рынка, прерывая свою деятельность.

С доводами ученого возможно согласиться. Так, 
по нашему мнению, вышеуказанные меры позволят бо-
лее эффективно противодействовать развитию эконо-
мического экстремизма через призму «патриотизации» 
и улучшения условия для бизнеса на отечественном 
рынке, вкупе с информационной пропагандой на отече-
ственном информационном пространстве. В комплек-
се, это, безусловно, позволит эффективность противо-
действовать экстремизму и обезопасить экономическое 
пространство Российской Федерации.

А. Р. Манукян выделяет экономический терроризм 
как крайнюю форму проявления экономического экс-
тремизма и понимает под ним воздействие на обще-
ство насильственными методами, направленные на эко-
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номику для создания дисбаланса экономической осно-
вы государства, в том числе с помощью запугивания 
ведущих представителей бизнеса, социально- активных 
категорий граждан с цель. Достижения определённых 
целей и принятия решений. По его мнению, такая «фи-
лософия» экономического терроризма в настоящее 
время находит отклик среди тех слоёв населения, ко-
торые хотят изменить собственное существования лю-
быми методами и способами. Ученый выделяет прямой 
и каскадный виды ущерба от воздействия террористи-
ческой деятельности, указывая, что прямой ущерб со-
пряжен с разрушением или исключением из экономи-
ческого оборота конкретных активов, дестабилизацию 
конкретных отраслей. Каскадный ущерб олицетворяет 
итог действия разрушительных процессов для основ 
национальной экономики: отток капитала, снижение 
предпринимательской активности и т.д. Противодей-
ствие такому виду террора ученый видит в развитии 
информационной инфраструктуры государства и улуч-
шении обмена информацией между государственным 
и частным секторами [2].

Методы, описанные учёным, безусловно, эффектив-
ны. Однако следует помнить, что экономический тер-
роризм часто использует крайние меры, включая наси-
лие. Поэтому, на наш взгляд, в процессе изучения его 
методов необходимо также сосредоточиться на непо-
средственном противодействии терроризму в целом 
и на профилактических мерах в информационном про-
странстве в частности.

Также, возможно рассмотреть вопрос об улучшении 
контроля со стороны государства через призму указан-
ного обмена информацией между секторами, но при 
этом, здесь важно не «перегибать» палку, сохраняя 
принципы рыночной экономики [3].

Жукова Е. Е., изучая экономический экстремизм, под-
робно выделяет потребительский экстремизм и его вли-
яние на экономическую безопасность. Под этим феноме-
ном она понимает использование пробелов в националь-
ных законодательствах в сфере защиты прав потреби-
телей для личного недобросовестного обогащения, тем 
самым нанося экономический ущерб компаниям. Еще, 
ученый видит другую разновидность потребительского 
экстремизма, а именно использование потребителем 
юридической не подкованности сотрудников в своих 
личных целях, т.е. когда потребитель использует угро-
зы юридического плана (обращение в органы, суд и т.д.) 
с целью получения выгоды, пытаясь «напугать» сотруд-
ника [4].

В продолжении изучения термина потребительский 
экстремизм, Файзрахманов Р. Р. тесно связывает дан-
ный термин с законодательством о защите прав потре-
бителей. И хотя им не дается конкретного определения 
явления, он выделяет ряд проявлений –  действия по-
требителей с намерением причинить «имущественный» 
ущерб путем обмана или злоупотребления доверием, 
злоупотребление доверием, недобросовестное поведе-
ние потребителей. Непосредственным методом борьбы 
с рассматриваемым проявлением ученый видит во вне-
сении поправок в ГК РФ в части касающейся введения 
ответственности потребителя в случае злоупотребления 
им своими правами при возмещении ему вреда. Помимо 
гражданской ответственности, им предлагается допол-
нить УК РФ специальной нормой, предусматривающая 
уголовную ответственность за потребительский экстре-
мизм как за умышленные действия, связанные со злоу-
потреблением правами, предоставленные потребителю 
российским законодательством [5].

Изучая труды вышеуказанных ученых, мы приходим 
к выводу, что потребительский экстремизм в настоящее 

время больше связан с имеющимися пробелами в зако-
нодательстве Российской Федерации. Выделение данно-
го понятия в отдельный вид экстремизма на наш взгляд 
сомнительно, так как в данном ключе рассматриваются 
злоупотребление нормами права со стороны потребите-
лей, которые преследуют корыстные цели, нежели каки-
е-либо националистические. Однако, безусловно, рас-
сматриваемые учеными проблемы имеют месту быть, 
но больше связаны с гражданско- правовыми отношени-
ями, которые возможно решить устранением коллизий 
и пробелов в сфере законодательства о защите прав 
потребителей.

Отдельно хотелось бы отметить точку зрения Ва-
сильева Ф. П., который связывает экономический экс-
тремизм непосредственно с институтом двой ного граж-
данства. По его мнению, к получению двой ного граж-
данства стремятся лица в корыстных целях и матери-
ально обеспеченный класс (члены семьи госслужащих, 
банковские работники, бизнесмены и т.д.), что приво-
дит к безразличному отношению к российским нацио-
нальным (отечественным) ценностям и государственной 
целостности Российской Федерации. Решение данной 
проблемы ученый видит в жестком контроле за вышеу-
казанной категорией лиц со стороны государственных 
органов и отслеживания их экономической деятельно-
сти как на территории Российской Федерации, так и при 
возможности на территории того государства, где име-
ется у лица второе гражданство. Помимо этого, уче-
ный считает, что необходимо усилить пропаганду оте-
чественных ценностей в информационной среде обще-
ства, что даст положительный эффект на развитие эко-
номики государства [6].

Миграционная политика Российской Федерации в на-
стоящее время достаточно лояльна с точки зрения внут-
ренней миграции. На наш взгляд, это связано, в пер-
вую очередь, с нехваткой трудовой силы на различных 
хозяйственно- социальных и строительных должностях, 
которые не восполняются местным населением из-за 
низкой оплаты труда со стороны работодателя и неже-
ланием последних увеличивать расходы на заработную 
плату своих работников. Именно поэтому, появляется 
проблема контроля таких лиц с точки зрения противо-
действия экстремизму в целом. Безусловно, стоит со-
гласится с мнением автора, но данная проблема должна 
решаться комплексно, при налаженном международном 
сотрудничестве со странами, из которых приезжают ми-
гранты. Также, не стоит забывать и о тех лицах, которые 
получают второе гражданство за рубежом, преследуя 
корыстные цели с целью своего собственного обогаще-
ния, а именно освободиться от каких-либо экономиче-
ских издержек отечества, тем самым нанося ему ущерб.

Таким образом, подводя итоги рассматриваемой про-
блемы в данной статье, мы можем сделать вывод, что 
экономический экстремизм носит многосторонний ха-
рактер и достаточно актуален в настоящее время. Рас-
смотрев различные подходы ученых к решению пробле-
мы, можно сказать, что в настоящее время необходимо 
сделать упор на развитие информационного простран-
ства с точки зрения создания условий для бизнеса в го-
сударстве и активного информационного оповещения 
в обществе, не забывая при этом о создании таких усло-
вий, чтобы было экономически не выгодно создавать 
«подрыв» местного рынка. Безусловно, также необхо-
димо развивать профилактическую среду, и взаимодей-
ствие общества и государства в целом для успешного 
противодействия экстремизму. Все это, по нашему мне-
нию, снизит угрозу экономического экстремизма и по-
зволит экономически успешно развиваться государству 
и обществу в целом.
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Economic extremism at present, taking into account the geopolitical 
situation in the world community, is of global significance, including 
for the Russian economy. This topic is complicated by the fact that 
both the economic security of the state and the fight against ex-

tremism are considered, which together pose a serious threat to the 
existence of society as a whole. The phenomenon includes actions 
aimed at destroying the stability of the economy through manipula-
tion of financial markets, as well as supporting extremist movements 
through financing. Counteracting this phenomenon requires a com-
prehensive approach, including both strengthening criminal liabili-
ty for relevant offenses and developing mechanisms for monitoring 
and preventing such actions. Important aspects are the coordination 
of efforts of law enforcement agencies, improving legislation and co-
operation with financial institutions. In addition, attention is needed 
to educating the public and the business community about the risks 
associated with economic extremism and ways to prevent them. 
This article examines the approaches of various scientists to solving 
this problem and, based on them, gives their assessment, and also 
offers their own options for countering economic extremism.

Keywords: economic extremism, security, destabilization of the 
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Частные военные компании как инструмент внешней политики: 
преимущества и риски для государства
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В статье исследуется эволюция частных военных компаний 
(ЧВК), их стратегическое использование, преимущества и свя-
занные с ними риски. Исследование начинается с описания 
исторического появления ЧВК и их растущей роли в между-
народной политике. Затем анализируется, как государства 
используют ЧВК для достижения целей внешней политики, 
посредством как санкционированных, так и тайных операций. 
В работе выделяются преимущества, которые ЧВК предлага-
ют правительствам, особенно оперативная гибкость, быстрое 
развертывание и снижение политической ответственности. 
Однако также рассматриваются их риски потенциальной по-
тери надзора, репутационный ущерб и задокументированные 
случаи злоупотреблений. Наконец, в статье представлены кон-
кретные тематические исследования по использованию ЧВК 
в США, России, Африке и на Ближнем Востоке.

Ключевые слова: частные военные компании, внешняя поли-
тика, государственные интересы, гибкость, риски, междуна-
родная репутация.

Введение
Частные военные компании становятся неотъемлемой 
частью внешнеполитических стратегий государств и пре-
доставляют широкий спектр военных, охранных и логи-
стических услуг, соответствующих национальным ин-
тересам, при этом снижают политические и экономиче-
ские издержки прямого военного участия. За последние 
несколько десятилетий рост ЧВК изменил ландшафт 
международных отношений, позволив правительствам 
добиваться внешнеполитических целей с помощью гиб-
ких и скрытых средств.

Поэтому цель этой статьи –  проанализировать пре-
имущества и риски, связанные с использованием ЧВК 
в качестве инструментов государственного управления, 
изучить их меняющуюся роль в мировой политике, их 
выгоды для государств и потенциальные угрозы, кото-
рые они представляют. В частности, статья направлена 
на то, как государства используют ЧВК для достижения 
внешнеполитических целей, связанные с этим правовые 
и этические проблемы и реальные последствия их раз-
вертывания в зонах конфликтов.

Исследование в основном качественное и опирает-
ся на тематические исследования США, России, стран 
Африки и Ближнего Востока. Источники взяты из ака-
демической литературы, политических отчетов и пра-
вительственных документов. Рассматривая конкретные 
кейсы, автор дает всестороннее представление о том, 
как функционируют ЧВК, и оценивает их влияние на го-
сударственный суверенитет, международную репутацию 
и безопасность.

Методология исследования
Методологически в работе используется комплексный 
подход к анализу роли частных военных компаний, объ-
единяющий сравнительный анализ, анализ тематических 
исследований, использование статистических данных 
и официальных документов, а также обзор теоретических 
методов к изучению ЧВК.

Сравнительный анализ направлен на исследова-
ние использования ЧВК в Соединенных Штатах, России 
и стран Африки и Ближнего Востока. При рассмотрении 
страновых контекстов автор стремится выделить моти-
вы, лежащие в основе зависимости государства от ЧВК, 
и результаты такой зависимости в достижении внешне-
политических целей.

Анализ тематических исследований связан с изуче-
нием конкретных случаев, когда ЧВК были развернуты 
для целей внешней политики. В них будут рассмотре-
ны операции, проводимые американскими компаниями 
в Ираке и Афганистане, роль российских ЧВК в Афри-
ке и развертывания на Ближнем Востоке. Подход к ис-
следованию кейсов обеспечивает детальное понимание 
практического применения ЧВК во внешней политике 
и их влияния на государственные интересы.

Статистические данные и официальные документы 
помогают получить информацию о глобальной инду-
стрии ЧВК, в частности, размер рынка, прогнозы роста 
и конкретные расходы, связанные с государственными 
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контрактами с ЧВК. Также документы анализируются 
для предоставления информации о правовых, эконо-
мических и политических аспектах использования ЧВК 
во внешней политике.

Обзор теоретических подходов затрагивает теорети-
ческие рамки, связанные с частными военными компа-
ниями. Рассматривая существующую литературу и тео-
ретические модели, автор критически оценивает разви-
вающуюся роль ЧВК в глобальном управлении и внеш-
ней политике, помещая их деятельность в более широ-
кие обсуждения государственной власти, безопасности 
и подотчетности.

Основной материал статьи
Сектор государственной безопасности содержит ряд 
структур, учреждений и персонала, ответственных за обе-
спечение и управление безопасностью: государственные 
и негосударственные субъекты (частные военные и охран-
ные компании). Приватизация служб безопасности воз-
росла, поскольку государства обращаются к частным ор-
ганизациям для удовлетворения растущих потребностей, 
вызванных вооруженными конфликтами, терроризмом 
и глобализацией. В настоящее время ЧВК предоставля-
ют услуги от кибербезопасности до безопасности границ 
и морской безопасности [8].

После окончания холодной вой ны глобальный рынок 
частных военных и охранных компаний расширился, осо-
бенно во время вой н под руководством США в Ираке 
и Афганистане, где ЧВК Blackwater вызывали серьезные 
споры. Масштаб военных контрактов во время конфлик-
тов был беспрецедентным, причем частные подрядчики 
составляли почти половину присутствия США в этих ре-
гионах. Теперь ЧВК предоставляют услуги, традицион-
но управляемые государственными военными, через во-
енную подготовку, логистику и консалтинг по вопросам 
безопасности [5].

Несмотря на то, что некоторые ЧВК стремились пози-
ционировать себя как законные поставщики услуг, кри-
тики утверждают, что их участие в активных конфликтах 
отражает незаконное наемничество. В ответ ЧВК стали 
выделять свой вклад в стабильность и миростроитель-
ство в зонах конфликтов. Правительство США легити-
мизировало этот сектор, разрешив ЧВК применять силу 
и предоставив им правовой иммунитет, что еще больше 
подтвердило их роль. Более того, Организация Объеди-
ненных Наций предприняла шаги по регулированию от-
расли, укрепив легитимность ЧВК. В результате эти ком-
пании стали необходимыми для правительств, особенно 
в военных операциях, что привело к утверждению, что 
современная вой на не функционирует без их участия [2].

The Economist называл вой ну в Ираке «первой прива-
тизированной вой ной», что не совсем верно, хотя и отра-
жает растущую тенденцию частного участия в военных 
конфликтах. Возникший после Холодной вой ны тренд 
означает отход от государственной монополии на при-
менение силы, при этом частные военные компании бе-
рут на себя более заметную роль. Исторически частные 
субъекты были в основном связаны со слабыми или не-
состоявшимися государствами, но приватизация без-
опасности теперь распространяется и на стабильные, 
сильные западные страны. Такой сдвиг представляет со-
бой движение от централизованного военного контроля 
к более децентрализованному подходу и бросает вызов 
исключительному праву государства на законное приме-
нение силы. С середины 1990-х годов рост ЧВК привле-
кал все большее внимание, при этом термин «ЧВК» за-
менил «наемник», чтобы отделить их воспринимаемый 
профессионализм и легитимность [7].

Начиная с 1980-х годов сочетание политических 
и коммерческих факторов привело к росту частных во-
енных компаний, численность которых к 2010 году пре-
взошла численность американских вой ск в Ираке и Аф-
ганистане. В настоящее время ЧВК выполняют ряд за-
дач, которые ранее были предназначены для регуляр-
ных военных, благодаря своей способности оставаться 
незаметными, обходить национальные военные прави-
ла и действовать по более мягким правилам ведения 
боевых действий. Так как эти компании рассматрива-
ются как экономически эффективные альтернативы 
государственным вооруженным силам, они извлекают 
прибыль из локальных конфликтов, перекладывая бре-
мя негативных последствий на общественность. Из-за 
ограниченной прозрачности трудно полностью понять 
влияние операций ЧВК. Несмотря на заявления о том, 
что ЧВК укрепляют безопасность, они подрывают госу-
дарственные институты, особенно в странах с хрупкими 
правовыми и военными системами. Правовая неопре-
деленность, окружающая ЧВК, создает значительные 
проблемы с подотчетностью, затрудняя привлечение их 
к ответственности за потенциальные военные престу-
пления. Зачастую ЧВК представляют риск для государ-
ственного суверенитета, поскольку их растущая роль 
в военных операциях негативно влияет на традицион-
ные вооруженные силы и усугубляет региональную не-
стабильность [2].

В современности Организация Объединенных Наций 
стала чаще обращаться к частному сектору, расширяя 
партнерские отношения и передавая ряд задач част-
ным военным и охранным компаниям. Некоторые ЧВК 
сотрудничают с ООН уже несколько десятилетий, и их 
роль в гуманитарной помощи и поддержании мира за-
метно возросла. Однако деликатный характер заключе-
ния контрактов с ЧВК привел к ограниченной прозрачно-
сти и непоследовательным практикам, что потенциально 
угрожает авторитету ООН, юридической ответственно-
сти и воспринимаемому нейтралитету. Для решения этих 
проблем Департамент ООН по вопросам охраны и без-
опасности представил в 2011 году политическое пред-
ложение, направленное на продвижение более стандар-
тизированных и подотчетных практик заключения кон-
трактов с ЧВК [9].

Также частные военные компании претендуют на до-
минирующую роль в управлении рисками безопасности, 
затмевая невоенные стратегии миростроительства. Та-
кие полномочия признаются в миротворческих миссиях 
ООН, чьей основной целью является снижение насилия 
и поддержка социально- экономических условий, кото-
рые предотвращают будущие конфликты. В то время как 
эффективное миростроительство требует сбалансиро-
ванного подхода между безопасностью и развитием, 
ЧВК отдают приоритет милитаризации, усиливающей 
восприятие местной угрозы и запускающей цикл эскала-
ции мер безопасности. Усиленные методы обеспечения 
безопасности отчуждают местные сообщества, умень-
шая их агентность и собственность –  ключевые факто-
ры в достижении прочного мира. Милитаристский под-
ход «бункеризации» создает физические и психологи-
ческие разногласия между вмешивающимися сторонами 
и местными жителями, ограничивая доверие и сотрудни-
чество, необходимые для миростроительства. Игнориро-
вание ЧВК местных знаний, сформированных европо-
центристскими перспективами, еще больше затрудня-
ет понимание коренных причин насилия. В обстановке, 
когда приоритет отдается милитаризации, ЧВК усилили 
свое влияние в глобальном миротворчестве, за счет ре-
шений, учитывающих конкретные условия и интересы 
сообщества [4].
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Глобальный сектор ЧВК принес около 223 миллиар-

дов долларов дохода в 2020 году и, по прогнозам, удво-
ится к 2030 году, при этом США являются как основным 
клиентом, так и штаб-квартирой для некоторых из круп-
нейших в мире ЧВК. США используют их для сокраще-
ния расходов, расширения оперативных возможностей 
и уменьшения видимого размера военных развертыва-
ний, однако эта зависимость привела к значительным 
злоупотреблениям и скандалам, особенно в Ираке и Аф-
ганистане. Несмотря на это, регулирующий надзор США 
ограничен, что оставляет ЧВК значительную свободу 
и минимальную подотчетность. Проблемы собственно-
сти и национальной безопасности, окружающие ЧВК, 
создают непрозрачную среду, скрывающую их деятель-
ность и связи, способствуя сомнительным практикам 
и конфликтам интересов. Непрозрачность способство-
вала коррупции, поскольку ЧВК сотрудничают с полити-
чески связанными подрядчиками и местными влиятель-
ными лицами, подрывая цели США в зонах конфликтов. 
В глобальном масштабе ЧВК также позволяют автори-
тарным режимам обходить ограничения на военную си-
лу, как это видно в странах Ближнего Востока и Африки, 
где обученные в США подрядчики поддерживают спор-
ные действия. В США ЧВК все больше переплетаются 
с внутренней политикой и вызывают опасения по по-
воду потенциальных конфликтов интересов и влияния 
бывших лидеров ЧВК на государственные должности. 
Без усиленного надзора углубляющаяся роль ЧВК как 
во внешних, так и во внутренних делах ставит под угрозу 
интересы, репутацию и безопасность США [10].

Рост частных военных компаний создал глобальную 
индустрию с более чем миллионом сотрудников, пре-
доставляющих военные услуги правительствам, корпо-
рациям и частным клиентам. ЧВК предлагают государ-
ствам инструмент для скрытного проецирования вла-
сти, обходя политические риски, поскольку они действу-
ют в правовых серых зонах с ограниченным надзором. 
И Россия, и Соединенные Штаты широко использова-
ли ЧВК –  Россия в Центральноафриканской Республи-
ке (ЦАР), а США в Ираке и Афганистане, где участие 
ЧВК в злоупотреблениях стало печально известным. 
ЧВК также служат корпоративным интересам и в мир-
ное время, в частности, в китайской инициативе «Один 
пояс, один путь», где они защищают зарубежные акти-
вы. Несмотря на то, что Женевские конвенции техниче-
ски регулируют ЧВК, слабое исполнение и отсутствие 
обязательных правил позволяют этим компаниям избе-
гать ответственности. Документ Монтрё и Международ-
ная ассоциация кодекса поведения (ICoCA) установили 
руководящие принципы для ЧВК, но остаются необяза-
тельными. Этот пробел в регулировании означает, что 
персонал ЧВК получает менее строгую подготовку и кон-
троль, чем традиционные военные силы, как это видно 
на примерах злоупотреблений ЧВК во всех военных кон-
фликтах. Будучи и крупнейшим поставщиком, и потреби-
телем ЧВК, Соединенные Штаты должны в первую оче-
редь участвовать в регулировании отрасли, обеспечении 
соблюдения стандартов ICoCA и содействии междуна-
родному сотрудничеству в расследованиях. Более жест-
кий подход к регулированию сдержит злоупотребления 
ЧВК во всем мире, хотя он также рискует непреднаме-
ренно легитимизировать отрасль [1].

Российская группа Вагнера вывела частные военные 
компании в центр внимания всего мира в последние го-
ды, определив их растущее влияние на международную 
безопасность. Несмотря на то, что ЧВК существуют уже 
несколько десятилетий, их использование значительно 
возросло за последние 30 лет, поскольку государства 
передают военные и охранные операции на аутсорсинг 

частным компаниям. Они же выполняют самые разные 
задачи: от охраны инфраструктуры до участия в боевых 
действиях. Некоторые ЧВК тесно сотрудничают с госу-
дарственными военными, в то время как другие действу-
ют как традиционные наемники. Деятельность группы 
Вагнера на Украине продемонстрировала, как ЧВК спо-
собны помогать регулярным военным силам. Государ-
ства обращаются к ЧВК для решения бюджетных огра-
ничений, сложностей современной вой ны и необходимо-
сти более гибких и экономически эффективных реше-
ний. Однако использование ЧВК вызывает серьезные 
опасения относительно ответственности, легитимности 
и их потенциала подрывать государственный суверени-
тет. Глобальное распространение ЧВК привело к про-
блемам, связанным с их демилитаризацией после кон-
фликта и обеспечением их соответствия международ-
ному праву. Африканская, российская и американская 
модели ЧВК иллюстрируют отличающиеся оперативные 
подходы, причем модель Вагнера является особенно 
спорной. Помимо боевых действий, Вагнер также уча-
ствовал в кампаниях по дезинформации, что усложняло 
его роль в мировой политике [2].

Суммируя, ЧВК предоставляют преимущества, выра-
женные в гибкости и способности быстро мобилизовать 
силы, как это было продемонстрировано в Ираке и ЦАР, 
где они задействовались как дополнительный персонал 
без бюрократических задержек, характерных для воору-
женных сил. ЧВК также предлагают специализирован-
ные навыки, набирая опытных военных и полицейских, 
что зачастую сложно воспроизвести для национальных 
армий. Кроме того, ЧВК нанимают сотрудников на меж-
дународном уровне, что позволяет иметь разнообразный 
пул персонала. С политической точки зрения использо-
вание ЧВК более рентабельно, чем развертывание наци-
ональных вой ск, что снижает как финансовое, так и по-
литическое бремя для правительств [4].

Однако существуют заметные расходы и риски, свя-
занные с ЧВК. Их услуги бывают дороже, чем услуги 
традиционных вооруженных сил, особенно в районах 
с высоким риском, из-за завышенных зарплат и высо-
ких страховых взносов. ЧВК также сталкиваются с про-
блемами надежности и нехваткой персонала при выпол-
нении критических задач, как это было в Ираке. Пра-
вовая неопределенность, связанная с ЧВК, усложняет 
подотчетность, поскольку на них не распространяются 
обычные законы вой ны, что подвергает их юридическим 
и операционным рискам. Наконец, опора на частные во-
енные компании подрывает государственные военные 
институты, отвлекая квалифицированный персонал 
от национальных сил и размывая различия между част-
ными и государственными службами безопасности [4, 6].

Качественное управление сектором безопасности 
поддерживает ценности подотчетности, прозрачности 
и верховенство закона, гарантируя, что как государ-
ственные, так и негосударственные поставщики услуг 
безопасности придерживаются высоких стандартов. 
Несмотря на то, что ЧВК предлагают специализирован-
ные знания, расширяющие возможности государствен-
ной безопасности, их управление остается недостаточно 
развитым, а правовые и политические рамки отстают. 
При этом ЧВК используются для усиления национальных 
сил безопасности, но они подвергаются критике за на-
рушения прав человека, что определяет необходимость 
более строгого надзора со стороны регулирующих орга-
нов. Ключевое различие между ЧВК и наемниками за-
ключается в их природе: ЧВК являются коммерческими 
организациями, в то время как наемники являются ком-
батантами, мотивированными в первую очередь финан-
совыми стимулами. Документ Монтрё и Международный 
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кодекс поведения содержат добровольные руководящие 
принципы для операций ЧВК, но они не являются юриди-
чески обязательными. Национальные правила для ЧВК 
слабы, не имеют механизмов обеспечения соблюдения, 
а экстерриториальная юрисдикция усложняет усилия 
по их регулированию [6].

Неравномерное внедрение международных норм 
усугубляет проблемы прозрачности и подотчетности. 
На национальном уровне государства должны укреплять 
правовые рамки, улучшать обучение и устанавливать 
эффективный надзор для решения проблем прав чело-
века и обеспечения соблюдения международного пра-
ва. Поэтому необходим комплексный подход к реформи-
рованию системы безопасности для согласования ЧВК 
с демократическими принципами, верховенством закона 
и стандартами прав человека, что способствует укрепле-
нию безопасности государства и человека [3].

Результаты исследования
Анализ показывает, что частные военные компании стано-
вятся более значимыми игроками в современной внешней 
политике, предлагая государствам гибкий, экономически 
эффективный и политически выгодный инструмент для 
преследования национальных интересов за рубежом. Их 
основные преимущества связаны с повышенной опера-
тивной мобильностью, способностью выполнять военные 
и охранные задачи без политического или общественно-
го контроля, который сопровождается развертыванием 
регулярных вооруженных сил, и возможностью обходить 
правовые и этические ограничения в чувствительных или 
тайных операциях. С помощью тематических исследо-
ваний по использованию ЧВК Россией, США, в Африке 
и на Ближнем Востоке была установлена стратегическая 
полезность ЧВК в достижении конкретных внешнеполи-
тических целей.

Однако применение ЧВК также влечет за собой зна-
чительные риски. К ним относится потенциальная поте-
ря государственного контроля над военными операция-
ми, когда частные подрядчики действуют вне государ-
ственного надзора или подотчетности. Развертывание 
ЧВК также связано с негативными последствиями для 
международной репутации государства, особенно когда 
с этими компаниями связаны злоупотребления или не-
законная деятельность, как это видно из рассмотренных 
споров с участием подрядчиков США. Более того, от-
сутствие единой правовой базы для регулирования ЧВК 
в глобальном масштабе делает государства уязвимыми 
для злоупотреблений и усложняет их интеграцию в меж-
дународное право и нормы.

Поэтому, несмотря на то, что ЧВК предлагают замет-
ные преимущества их использование должно тщатель-
но контролироваться. Государства должны сопоставлять 
эти преимущества с рисками. Растущая важность ЧВК 
в современной внешней политике требует разработки 
всеобъемлющих правовых рамок и нормативного над-
зора для смягчения негативных последствий, связанных 
с их применением.

Заключение
В заключение, частные военные компании предлагают 
государствам универсальный инструмент для достиже-
ния стратегических целей. Их способность предоставлять 
быстрые, гибкие и экономически эффективные военные 
и охранные услуги позволяет правительствам преследо-
вать национальные интересы без политических и логи-
стических ограничений традиционных военных развер-
тываний. Преимущества ЧВК очевидны в их способности 

поддерживать операции в сложных условиях, управлять 
рисками и сокращать прямое участие государственных 
вооруженных сил в деликатных или тайных мероприятиях.

Однако государства сталкиваются с трудностями 
в сохранении контроля над этими частными организаци-
ями, особенно когда они действуют в нестабильных или 
подверженных конфликтам регионах. Отсутствие подот-
четности и регулирования приводит к нарушениям прав 
человека, юридическим нарушениям и репутационному 
ущербу для государства, нанимающего их. Более того, 
непрозрачный характер операций ЧВК, усугубляемый 
участием политически связанных лиц и неформальных 
сетей, создает возможности для коррупции и подрывает 
легитимность действий правительства.

В конечном счете, использование ЧВК в качестве ин-
струмента внешней политики требует тщательного ба-
ланса. Государства должны создать надежную правовую 
и нормативную базу для обеспечения прозрачности, по-
дотчетности и соблюдения международного права. Про-
должающийся рост индустрии ЧВК выделяет необходи-
мость международного сотрудничества и надзора для 
решения проблем, создаваемых этими субъектами в со-
временной геополитике. Преодолевая эти сложности, 
государства будут использовать потенциал ЧВК, одно-
временно снижая неотъемлемые риски, связанные с их 
применением.
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The article explores the evolution of private military companies 
(PMCs), their strategic use, advantages and associated risks. The 
study begins by describing the historical emergence of PMCs and 
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their growing role in international politics. It then analyzes how 
States use PMCs to achieve foreign policy goals, through both sanc-
tioned and covert operations. The paper highlights the advantag-
es that PMCs offer to governments, especially operational flexibili-
ty, rapid deployment and reduced political responsibility. However, 
their risks of potential loss of oversight, reputational damage and 
documented cases of abuse are also considered. Finally, the arti-
cle presents specific case studies on the use of PMCs in the United 
States, Russia, Africa and the Middle East.

Keywords: private military companies, foreign policy, state inter-
ests, flexibility, risks, international reputation.
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Роль года КНР в РФ в развитии китайско- российских отношений

Айданна Балэсяти,
аспирант, Гуманитарный институт, Санкт- Петербургский 
политехнический университет Петра Великого
E-mail: danaalga@mail.ru

В статье раскрывается вопросы, связанные с рассмотрением 
развития китайско- российского сотрудничества в рамках про-
екта национальный год. Цель исследования –  изучить роль года 
КНР в РФ в развитии китайско- российских отношений, разра-
ботать перспективные направления дальнейшего китайско- 
российского сотрудничества. Цель исследования –  изучить 
роль года КНР в РФ в развитии китайско- российских отноше-
ний, разработать перспективные направления дальнейшего 
китайско- российского сотрудничества. Основными методами 
исследования явились: метод анализа, сравнения, логического 
рассуждения. В статье отмечается, что Китай и Россия являют-
ся стратегически важными партнерами в различных областях 
и сферах деятельности. Страны заинтересованы в взаимовы-
годном международном сотрудничестве с целью повышения 
уровня экономического, социального, культурного, политиче-
ского, военного, гуманитарного развития. Изучены основные 
проблемы и препятствия в области развития международного 
сотрудничества между КНР и РФ. Автором подчеркивается 
важность развития международных отношений между Росси-
ей и Китаем на современном этапе развития. Изучены основ-
ные преимущества проведения года КНР в РФ. Разработаны 
перспективные направления дальнейшего развития китайско- 
российского сотрудничества. Определены основные ожидае-
мые результаты проведения национальных годов в ближайшей 
перспективе. Изучены основные итоги проведения националь-
ного года КНР в РФ. Проведение таких мероприятий поможет 
еще больше сблизить Россию и Китай, достичь глубокого уров-
ня их взаимопонимания, доверия друг к другу.
Методы: Основные методы исследования: метод анализа, 
сравнения, логического рассуждения.
Результаты: Изучена роль года КНР в РФ в развитии китайско- 
российских отношений. Разработаны перспективные направ-
ления дальнейшего китайско- российского сотрудничества.
Выводы: Роль года КНР в РФ определила стратегическую на-
правленность развития китайско- российских отношений. Про-
ведение великой церемонии оказало положительное влияние 
на развитие и укрепление делового сотрудничества между 
странами, сформировало стратегические цели и задачи в по-
литической, социальной, экономической и культурной сфере. 
Позволило также сблизить общие дружественные интересы 
китайского и российского народа, их идеи, мировоззрения лю-
дей и достичь гармонии в отношениях.

Ключевые слова: год; КНР; Россия; развитие; отношения; 
перспективы; сотрудничество.

Введение
В последние годы отношения Россия и Китая становят-
ся более тесными и дружественными. Эти две великие 
державы объединяют общие интересы в различных об-
ластях и сферах народнохозяйственной деятельности. 
Так, активно развивается торговое, научное, культурное, 
медицинское сотрудничество и т.д. Год КНР в РФ стал 
великим историческим событием и драйвером развития 
международных отношений между двумя странами, укре-
пления партнерских отношений и основой планирования 
будущего развития. Важно отметить, что год КНР в РФ, 
по сути, является грандиозным проектом в области поли-
тического, экономического, военного, гуманитарного раз-
вития. Данный проект открывает широкие возможности 
для достижения высоких показателей производственно- 
хозяйственной деятельности, повышения интенсивности 
международных обменов, увеличения степени доверия 
и т.д. Следовательно, изучение роли года КНР в РФ в об-
ласти развития китайско- российских отношений имеет 
важное стратегическое значение [7, с. 40].

Научная новизна работы заключается в разработ-
ке перспективных направлений дальнейшего развития 
китайско- российского сотрудничества.

Проблематика данного исследования связана с тем, 
что в настоящее время недостаточно проведено иссле-
дований по данной теме. Углубление в рассмотрение 
данных вопросов позволит расширить уровень позна-
ния и границы интересов.

Материалы и методы
При проведении исследования использовались труды рос-
сийских и зарубежных ученых. При проведении данного 
исследования были использованы следующие методы: 
анализа, сравнения, логического рассуждения.

Литературный обзор
Вопросы, связанные с изучением роли года КНР в РФ 
в развитии китайско- российских отношений рассматри-
вали многие ученые такие, как Кожухова К. Е., Лу Хунюн, 
Ли Шуан, Путинцева И. К., Степанов В. В., Соловьев Д. А., 
Терентьева Ю. А., Цзя Сюйдун, Цветкова А. А. и другие. 
Продолжим данное исследование с более углубленным 
рассмотрением вопросов темы.

Результаты
Россия и Китай с давних времен ведет сотрудничество 
и осуществляет партнерство в различных сферах и об-
ластях деятельности. У обеих стран существуют похожие 
черты, сближают родственные интересы и цели. Геогра-
фическое положение также объединяет обе великие дер-
жавы многочисленными реками, сухопутными путями, что 
делает торговлю взаимовыгодной и перспективной. Глу-
бокие исторические ценности, традиции, культура также 
способствуют сближению интересов и взглядов людей. 
Это дает основание предположить, что в ближайшем 
будущем возможно будет достичь поставленных задач 
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развития и добиться высоких результатов [6, с. 10]. Кро-
ме того, в последние годы страны сблизило оказание 
внешнеполитического давления со стороны США и других 
европейских стран. Санкционная вой на еще более укре-
пила связи между Россией и Китаем на международной 
арене. Это привело к переоценке торгово- экономического 
сотрудничества, изменению финансовой политики, а так-
же политики в сфере обеспечения экономической безо-
пасности стран [9, с. 112].

Однако, существует ряд проблем на пути развития 
КНР и РФ в современных условиях, к числу которых 
можно отнести:

1) стремление каждой из стран к лидерству, что мо-
жет привести к обострению интересов и соперничеству;

2) проблема неразвитости инвестиционного портфе-
ля, что сдерживает развитие и проведение различных 
мероприятий;

3) логистические проблемы;
4) ряд других проблем.
На сегодняшний день КНР и РФ прилагают усилия 

для роста и развития национальной мощи, укрепле-
ния внутренних и внешних связей, развития экономики 
и улучшения качества жизни своих граждан. Проведение 
таких международных мероприятий, как год КНР в РФ 
еще раз доказывают то, что отношения двух государств 
находятся на высоком уровне развития [3, с. 355].

Важно отметить, что международные отношения 
между Китаем и Россией строятся в настоящее время 
на глубоких доверительных отношениях. Страны откры-
то обсуждают волнующие их вопросы, пытаются найти 
их решения. А также спланировать и спрогнозировать 
различные события. В последние время главы двух го-
сударств обсуждают на встречать политические вопро-
сы, основные проблемы безопасности, взаимодействие 
в области культуры, образования и искусства. Страны 
активно помогают друг другу в сложных вопросах, ока-
зывают финансовую поддержку и содействие.

Доверие стран друг к другу также усиливается с по-
мощью контактов людей. Так, в рамках мероприятий на-
циональных годов осуществляется всестороннее взаи-
модействие между различными категориями граждан. 
Тематические года насыщены программой мероприя-
тий, различными выступлениями, симпозиумами, кон-
ференциями. Это позволяет гостям и туристам обмени-
ваться мнениями друг с другом, делиться опытом и впе-
чатлениями [5, с. 24].

Следовательно, необходимо подчеркнуть важную 
роль проведения национальных годов для повышения 
культурных обменов, развития дружественных и дело-
вых отношений, повышения уровня доверия и открыто-
сти между всеми людьми.

Год Китая в РФ проводился в 2007 году по решению 
двух глав государств. Основной целью его проведения 
явилось, прежде всего, укрепление международного со-
трудничества и партнерства. Было проведено порядка 
300 различных мероприятий различной направленно-
сти и тематики. Итоги проведения данного мероприятия 
оказали огромное влияние на все сферы деятельности, 
начиная от экономики, заканчивая культурой. В рамках 
года активно осуществлялась коммуникация между на-
родами, обсуждались основные идеи, потребности, стра-
тегические цели и задачи. Появилась реальная возмож-
ность узнать много нового и интересного о жизни Китая, 
и России.

Открытие года осуществили Президент РФ Влади-
мир Путин и верховный лидер Китая Ху Цзиньтао. От-
крытие года КНР а РФ является великой праздничной 
церемонией, сближающей интересы двух соседских 
держав, укрепляющей их деловые и партнерские свя-

зи. На фоне последних политических событий Россия 
и Китай сохранили и преумножили свои отношения, ос-
нованные на глубоком уважении друг к другу, историче-
ском наследии и ценностях. Основными предпосылка-
ми установления долгосрочных, взаимовыгодных отно-
шений явилось сотрудничество в рамках ШОС, участие 
в совместных проектах и мероприятиях как научного, так 
и культурного характера.

Среди основных мероприятий, проводимых в рамках 
года, стало проведение массовых культурных меропри-
ятий, праздников, научных выступлений. Так, программа 
года Китая в РФ насыщена множественными концертами 
для широкой массы публики, выступлениями артистов, 
театральными представлениями, музыкой, программой 
научных сообществ и т.д. Кроме того, были проведены 
мероприятия в области развития и расширения бизнес- 
сообществ России и Китая [1, с. 136].

В Китае очень ценят и уважают русскую культуру, 
интересуются ее историей, традицией. Важно отметить, 
что китайский народ очень дружелюбный и приветливый 
народ. Их отличает стремление к общению, налажива-
ние контактов, обмен знаниями и культурой. Культура –  
это мостик, который соединяет Россию и Китай, выстра-
ивает новые двусторонние отношения на дружественной 
основе. Поэтому год КНР в РФ проводился под знаком 
дружбы, доверия, открытости, уважения друг к другу 
[10].

Рассмотрим основные преимущества проведения го-
да КНР в РФ, к числу которых можно отнести следую-
щие:

1) укрепление и развитие деловых и партнерских свя-
зей и отношений;

2) формирование дружеских отношений, взаимного 
доверия и открытых контактов;

3) развитие и формирование отношений в политиче-
ской, экономической, научной, культурной, гуманитар-
ной сфере;

4) укрепление военной и экономической безопасно-
сти стран;

5) снижение финансовых рисков, а также возможных 
потерь в основной производственно- хозяйственной дея-
тельности;

6) планирование и прогнозирование стратегической 
деятельности и т.д.

Год КНР в РФ позволил достичь ряд первоочеред-
ных результатов в области развития торговли. Так, бы-
ли сформированы и открыты стартовые площадки для 
торгового сотрудничества двух стан, что позволило уве-
личить товарооборот и выручку от продажи продукции.

В рамках года были также проведены культурные ме-
роприятия, которые привели к обмену культурными цен-
ностями, интересами между двумя культурами. Так, был 
проведен праздник под названием «Маршрут китайско- 
российской дружбы», который освятил основные тради-
ции и историю двух народов. Кроме того, были прове-
дены многочисленные выставки на которых были пред-
ставлены драгоценности из камней, металлов. Стоит 
подчеркнуть, что особенно интересными данные меро-
приятия являются для молодежи, которая интересуется 
проблемами культуры, нравственного развития.

Взаимный обмен знаниями, опытом и навыками 
в рамках международного обмена способствует углу-
блению сотрудничества между странами, укреплению 
дружественных отношений. Считаем, что благодаря 
совместным усилиям, двум странам удастся добиться 
в торговой, инвестиционной, военной, политической 
и экономической сферах [4, с. 35].
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В данной работе разработаны перспективные на-
правления дальнейшего развития китайско- российского 
сотрудничества, представлены на Рисунке 1.

Проведение ежегодных национальных готодов с целью 
активзации развития российско-китайских отношений 

Реализация совместных проектов в различных областях 
и сферах деятельности 

Создание двусторонних торговых площадок 

Проведение перекрестных годов культуры России и 
Китая

Планирование стратегических мероприятий в рамках 
тематических мероприятий

Рис. 1. Перспективные направления дальнейшего развития 
китайско- российского сотрудничества [Разработано автором]

Считаем, что разработанные направления должны 
создать благоприятную основу для развития совмест-
ной деятельности России и Китая в различных областях 
и сферах деятельности, что будет способствовать бо-
лее глубокому укреплению дружественных и партнер-
ских связей.

Основными ожидаемыми результатами проведения 
национальных годов в ближайшей перспективе являют-
ся:

1) разработка и утверждение мероприятий по разви-
тию в области культуры, науки, образования;

2) демонстрация знаний, опыта и навыков работы 
в различных сферах и областях деятельности;

3) совершенствование подходов и механизмов к ре-
ализации политики, экономики, социально- культурной 
сферы;

4) повышение эффективности работы с молодежью;
5) развитие научно- технической сферы для сотрудни-

чества (разработка и внедрение инноваций);
6) развитие и расширение туристического бизнеса 

и т.д. [2, с. 114].
Президент РФ Владимир Путин подписал распоряже-

ние о проведении годов культуры Китая и России в 2024–
2025 году. Это позволит расширить двусторонние связи, 
наметить основные пути социально- культурного разви-
тия, создать условия для жизни граждан и проведения 
досуга, наметить приоритеты в области совместных 
культурных программ, проведения праздников и т.д. 
В рамках проведения данного мероприятия запланиро-
ваны различные программы и выступления. Особенно 
делается акцент на привлечение к данному мероприя-
тию молодежи. Следовательно, часть запланированных 
мероприятий касается спорта, науки, средств массовой 
информации (СМИ), культуры, истории и т.д. Основной 
целью в рамках года является передача опыта и знаний 
молодому поколению, воспитания в них чувства ответ-
ственности, патриотизма, долга перед Родиной, а так-
же взаимоуважения друг к другу, открытости в общении, 
честности и т.д. Все это позволит воспитать гармонично 
развитое общество, сформировать новую культуру об-
щения и поведения людей, повысить их уровень и каче-
ство жизни [8, с. 137].

Таким образом, национальные годы открывают ши-
рокие возможности для сотрудничества КНР и РФ в раз-
личных сферах и областях. Используя взаимный опыт 
и знания, предоставляется возможность ликвидировать 
«узкие» места в совместной работе и наоборот, усилить 

выгодные стороны сотрудничества с перспективой их 
развития в будущем.

Обсуждение
Проведение национальных мероприятий в рамках года 
являются основой благополучного развития государств, 
фактором стабильности их дипломатических и друже-
ственных интересов. В частности, российско- китайское 
сотрудничество является важным фактором мира и ста-
бильности в Азиатско- Тихоокеанском регионе и во всем 
мире, заявил первый заместитель председателя прави-
тельства России Дмитрий Медведев. Проведение нацио-
нальных годов в рамках различных направлений и тема-
тик не только сможет укрепить взаимоотношения между 
Китаем и Россией, но заложить основу для долгосрочного 
развития в различных сферах и областях деятельности, 
а также обеспечить национальную защиту интересов.

Заключение
Проведение национальных годов является стратегиче-
ским и политически важным решением государств. За по-
следние годы российско- китайские отношения продви-
нулись в различных аспектах деятельности, укрепились 
в области дружественных интересов и связей. Поэтому 
проведение таких мероприятий будет способствовать 
еще большему пониманию и развитию двух государств, 
совместному достижению поставленных целей и реше-
нию задач. Основными итогами проведения года КНР 
в РФ явились: повышение роли и значимости двух го-
сударств на международной арене, укрепление внеш-
ней политической и военной безопасности, развитие 
торгово- экономических отношений, развитие социально- 
культурной сферы и многое другое. Следовательно, труд-
но переоценить важность роли года КНР в России в раз-
витии китайско- российских отношений на современном 
этапе.
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THE ROLE OF THE YEAR OF THE PRC IN THE 
RUSSIAN FEDERATION IN THE DEVELOPMENT OF 
SINO- RUSSIAN RELATIONS

Aidanna Balexiati
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

The article reveals the issues related to the consideration of the de-
velopment of Chinese- Russian cooperation within the framework of 
the National Year project. The purpose of the study is to study the 
role of the Year of the People’s Republic of China in the Russian 
Federation in the development of Sino–Russian relations, to devel-
op promising areas for further Sino- Russian cooperation. The pur-
pose of the study is to study the role of the Year of the People’s 
Republic of China in the Russian Federation in the development of 
Sino–Russian relations, to develop promising areas for further Sino- 
Russian cooperation. The main research methods were: the meth-
od of analysis, comparison, and logical reasoning. The article notes 
that China and Russia are strategically important partners in various 
fields and fields of activity. The countries are interested in mutually 
beneficial international cooperation in order to increase the level of 
economic, social, cultural, political, military, and humanitarian de-
velopment. The main problems and obstacles in the development 
of international cooperation between China and the Russian Fed-
eration have been studied. The author emphasizes the importance 
of the development of international relations between Russia and 
China at the present stage of development. The main advantages 
of holding the Year of the People’s Republic of China in the Rus-
sian Federation have been studied. Promising directions for the fur-
ther development of Chinese- Russian cooperation have been de-
veloped. The main expected results of the national years in the near 
future have been determined. The main results of the National Year 
of the People’s Republic of China in the Russian Federation have 
been studied. Holding such events will help bring Russia and China 
closer together, achieve a deep level of mutual understanding and 
trust in each other.
Methods: The main research methods: the method of analysis, com-
parison, logical reasoning.

Results: The role of the Year of the People’s Republic of China in the 
Russian Federation in the development of Sino- Russian relations 
has been studied. Promising directions for further Chinese- Russian 
cooperation have been developed.
Conclusions: The role of the Year of the People’s Republic of China 
in the Russian Federation has determined the strategic direction of 
the development of Sino- Russian relations. The holding of the great 
ceremony had a positive impact on the development and strength-
ening of business cooperation between the countries, formed stra-
tegic goals and objectives in the political, social, economic and cul-
tural spheres. It also made it possible to bring together the common 
friendly interests of the Chinese and Russian people, their ideas, 
people’s worldviews and achieve harmony in relations.

Keywords: year; China; Russia; development; relations; prospects; 
cooperation.
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Международное сотрудничество в области цифрового финансового 
управления: стратегии управления Китая с точки зрения АБИИ

Ли Цзюньи,
магистрант, Московский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова
E-mail: 690649687@qq.com

Международное сотрудничество в сфере цифрового финан-
сового управления приобретает всё большее значение в ус-
ловиях глобализации и роста цифровых технологий. В этом 
контексте опыт Китая и его взаимодействие с международны-
ми институтами, такими как Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций (АБИИ), привлекают пристальное внимание. 
Китай, будучи ведущей экономикой, активно развивает циф-
ровые финансовые технологии и продвигает новые стратегии 
управления, которые становятся важной частью его междуна-
родного сотрудничества. АБИИ в свою очередь играет роль 
важного партнёра, предоставляя площадку для обмена тех-
нологиями и стандартизации процессов в области цифрового 
финансового управления. Китайское правительство нацелено 
на укрепление своего влияния в цифровой экономике, поэтому 
оно внедряет инновации и развивает национальные платфор-
мы цифровых финансов. В рамках этого направления Китай 
уделяет особое внимание обработке и защите данных, а также 
управлению рисками. Важной задачей становится предотвра-
щение киберугроз и выработка надёжных механизмов защиты 
конфиденциальной информации, что требует скоординирован-
ных усилий на международной арене. Китайские стратеги по-
нимают, что устойчивое развитие невозможно без поддержки 
и участия глобального сообщества, поэтому Китай активно 
развивает сотрудничество в рамках АБИИ. АБИИ выступает 
как ключевой институт для разработки и реализации иннова-
ционных цифровых финансовых решений в азиатском регионе. 
Этот банк объединяет усилия стран- участниц, чтобы стимули-
ровать совместное развитие технологий и укреплять междуна-
родные стандарты в сфере цифрового управления. Китай, как 
один из основателей АБИИ и один из главных участников его 
программ, оказывает значительное влияние на политику бан-
ка. Партнёрство Китая и АБИИ позволяет обмениваться пере-
довыми практиками и технологиями, что помогает стандарти-
зировать подходы к цифровому управлению и снижать разрыв 
между различными государствами в уровне цифровизации.

Ключевые слова: Международное сотрудничество, цифровое 
финансовое управление, Китай, Азиатский банк инфраструк-
турных инвестиций, инновации, защита данных, управление 
рисками, цифровая экономика.

Китай играет важнейшую роль в цифровом управ-
лении финансами, добившись значительных успехов 
в цифровизации своего финансового сектора. Его до-
стижения в этой области включают внедрение техно-
логий, таких как блокчейн, искусственный интеллект 
и большие данные, которые способствуют созданию ин-
новационных финансовых платформ и решений. В Ки-
тае активно развивается система цифровых платежей, 
одна из самых передовых в мире: такие платформы, как 
Alipay и WeChat Pay, сделали возможными безопасные 
и быстрые транзакции для миллионов людей. Более то-
го, Китай стал первым крупным государством, запустив-
шим собственную цифровую валюту центрального бан-
ка (CBDC) –  цифровой юань, что стало важным шагом 
в процессе цифровизации экономики и позволило обе-
спечить контроль и безопасность финансовых транзак-
ций на новом уровне [1, с. 123–127].

Однако, несмотря на значительные достижения, Ки-
тай сталкивается с рядом вызовов. Быстрая цифрови-
зация несет определенные риски, связанные с безопас-
ностью данных, киберугрозами и конфиденциальностью 
личной информации. Растет потребность в усилении за-
щиты данных и выработке надежных механизмов, спо-
собных предотвратить утечку информации и повысить 
доверие к цифровым финансовым технологиям среди 
населения и бизнеса. Кроме того, высокая концентрация 
крупных цифровых платформ, таких как Alibaba и Ten-
cent, порождает риск монополизации и ограничивает 
конкуренцию в финансовом секторе. Поэтому Китай 
вынужден искать баланс между поддержкой инноваций 
и контролем над растущими цифровыми платформами 
[2, с. 37].

Одной из главных мотиваций Китая для развития 
цифровых финансовых технологий является укрепление 
своей позиции на международной арене. Программы 
международного сотрудничества, такие как инициативы 
в рамках Азиатского банка инфраструктурных инвести-
ций (АБИИ), помогают Китаю расширить своё влияние, 
продвигая стандарты и практики цифрового управле-
ния. Это сотрудничество позволяет Китаю обменивать-
ся опытом и технологиями с другими странами, развивая 
инфраструктуру цифровых финансов и улучшая доступ 
к ним. В глобальном масштабе Китай активно продви-
гает инициативы в области цифровых финансов, такие 
как создание трансграничных платформ для упрощения 
международных транзакций [3, с. 78].
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технологий оказывают большое влияние на глобальную 
экономику. Запуск цифрового юаня привлекает внима-
ние стран и финансовых институтов по всему миру, по-
буждая их к разработке аналогичных валют и повышая 
интерес к использованию цифровых валют в междуна-
родных расчетах. Кроме того, китайские финансовые 
технологии, как и стандарты кибербезопасности, задают 
новые ориентиры для других стран, способствуя их инте-
грации в мировую экономику.

Китай разрабатывает и внедряет инновационные 
стратегии в области цифрового финансового управ-
ления, что позволяет ему оставаться лидером в сфере 
цифровой экономики. Основные направления включа-
ют развитие цифровых финансовых платформ, обеспе-
чение безопасности данных и управление рисками. Эти 
стратегии формируют комплексный подход к управле-
нию цифровым финансовым сектором и содействуют 
интеграции Китая в мировую финансовую экосистему 
[4, с. 35].

Одним из важнейших направлений является разви-
тие цифровых финансовых платформ, таких как широко 
используемые Alipay и WeChat Pay, которые стали неотъ-
емлемой частью повседневной жизни и позволили мил-
лионам пользователей осуществлять транзакции бы-
стро и безопасно. Государственные инициативы также 
играют важную роль: Китай активно развивает цифро-
вую валюту центрального банка –  цифровой юань, кото-
рая укрепляет контроль государства над финансовыми 
транзакциями и поддерживает стабильность экономики. 
Такие платформы и инструменты способствуют финан-
совой инклюзии, позволяя людям даже в отдалённых ре-
гионах получать доступ к финансовым услугам.

Важным элементом стратегий Китая является управ-
ление данными и защита конфиденциальной инфор-
мации. В условиях масштабной цифровизации защита 
данных становится приоритетной задачей, поскольку 
она напрямую связана с доверием пользователей и ста-
бильностью финансовой системы. Китай принял ряд за-
конов, направленных на защиту данных, включая Закон 
о защите персональных данных (PIPL) и Закон о кибер-
безопасности, которые регулируют сбор, хранение и ис-
пользование данных. Эти меры направлены на повыше-
ние уровня защиты и укрепление контроля над данными, 
что особенно важно при увеличении объёмов финансо-
вых транзакций и данных, циркулирующих в цифровом 
пространстве [5, с. 123].

Стратегии управления рисками в цифровом финан-
совом секторе также играют центральную роль в поли-
тике Китая. Быстрая цифровизация связана с новыми 
вызовами, такими как киберугрозы, мошенничество 
и технические сбои, что требует эффективных мер для 
их предотвращения и контроля. В рамках комплексно-
го подхода к управлению рисками Китай разрабатыва-
ет и внедряет современные инструменты мониторинга, 
аналитики и предотвращения угроз. Кроме того, госу-
дарственные регуляторы активно сотрудничают с част-
ными компаниями, что позволяет обеспечить комплекс-
ную защиту от рисков и повысить уровень кибербезо-
пасности.

Таким образом, стратегии Китая в области цифро-
вого финансового управления охватывают все ключе-
вые аспекты: развитие цифровых платформ, управле-
ние данными и защита информации, а также управле-
ние рисками. Этот комплексный подход позволяет Ки-
таю не только развивать внутренний финансовый рынок, 
но и выстраивать доверительные отношения с между-
народными партнёрами, повышая стабильность и безо-
пасность глобального цифрового финансового сектора.
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INTERNATIONAL COOPERATION IN DIGITAL 
FINANCIAL GOVERNANCE: CHINA’S GOVERNANCE 
STRATEGIES FROM THE AIIB PERSPECTIVE

Li Junyi
MSU

International cooperation in the field of digital financial management 
is becoming increasingly important in the context of globalization 
and the growth of digital technologies. In this regard, China’s expe-
rience and its interactions with international institutions, such as the 
Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB), draw close attention. 
As a leading economy, China is actively developing digital finan-
cial technologies and promoting new management strategies, which 
have become a significant part of its international cooperation. AIIB, 
in turn, plays a critical role as a partner, providing a platform for tech-
nology exchange and standardizing processes in the field of digital 
financial management. The Chinese government aims to strength-
en its influence in the digital economy by introducing innovations 
and developing national digital financial platforms. Within this frame-
work, China places particular emphasis on data processing, data 
protection, and risk management. A key priority is the prevention 
of cyber threats and the creation of reliable mechanisms to protect 
confidential information, which requires coordinated efforts on the 
international stage. Chinese strategists recognize that sustainable 
development is impossible without the support and participation of 
the global community; therefore, China is actively fostering coopera-
tion within the framework of AIIB. AIIB serves as a key institution for 
the development and implementation of innovative digital financial 
solutions in the Asian region. This bank brings together the efforts of 
participating countries to foster joint technological development and 
strengthen international standards in digital management. As one of 
the AIIB’s founding members and major program participants, China 
significantly influences the bank’s policies. The partnership between 
China and AIIB facilitates the exchange of best practices and tech-
nologies, helping to standardize approaches to digital management 
and reduce the digitalization gap between different countries.

Keywords: International cooperation, digital financial management, 
China, Asian Infrastructure Investment Bank, innovations, data pro-
tection, risk management, digital economy
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Влияние дедолларизации БРИКС на китайско- российские отношения 
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Дедолларизация, инициируемая странами БРИКС, оказывает 
глубокое влияние на экономические и политические отноше-
ния между Китаем и Россией. Обе страны активно стремятся 
уменьшить свою зависимость от доллара США в международ-
ных расчётах и укрепить собственные валюты в рамках дву-
сторонней и многосторонней торговли. Этот процесс положи-
тельно влияет на китайско- российские отношения, поскольку 
создаёт условия для устойчивого экономического партнёрства 
и снижает уязвимость к санкциям и валютным колебания. 
В рамках дедолларизации Китай и Россия усиливают исполь-
зование национальных валют, юаня и руб ля, в торговых и инве-
стиционных операциях. Это стимулирует развитие финансовой 
инфраструктуры, которая поддерживает операции с руб лём 
и юанем, что способствует устойчивому росту торгового обо-
рота между странами и укрепляет экономические связи. Кроме 
того, расширение использования национальных валют снижа-
ет трансакционные издержки и ускоряет расчёты, что положи-
тельно сказывается на общей эффективности двустороннего 
сотрудничества. Дедолларизация также оказывает влияние 
на корпоративное управление китайских и российских компа-
ний. Переход к национальным валютам требует создания но-
вых стандартов управления финансовыми рисками, поскольку 
компании вынуждены учитывать изменения валютных курсов 
и новые экономические реалии. Взаимодействие между корпо-
рациями двух стран требует адаптации внутренних механизмов 
управления, создания совместных структур для поддержания 
финансовой стабильности и координации. В этом контексте 
особое значение приобретают вопросы управления активами 
и стратегического планирования с учетом национальных ва-
лют.

Ключевые слова: Дедолларизация, БРИКС, Китай, Россия, 
национальные валюты, юань, руб ль, экономические отноше-
ния, корпоративное управление, финансовая инфраструктура, 
торговый оборот, финансовые риски.

Дедолларизация в рамках БРИКС стала важной 
инициативой, отражающей стремление стран- участниц 
уменьшить свою зависимость от доллара США в меж-
дународной торговле и финансовых операциях. БРИКС, 
объединяющий крупнейшие развивающиеся экономики 
мира –  Бразилию, Россию, Индию, Китай и ЮАР –  играет 
ключевую роль в глобальной экономике, оказывая вли-
яние на финансовые потоки, торговлю и финансовые 
институты. Страны БРИКС стремятся создать более не-
зависимую и многополярную финансовую систему, ко-
торая уменьшит влияние доллара и обеспечит большую 
устойчивость к экономическим и политическим потрясе-
ниям, связанным с доминированием США [1, с. 30].

Для Китая и России дедолларизация имеет страте-
гическое значение. Одной из основных целей является 
снижение уязвимости их экономик к санкциям, которые 
часто используют США и их союзники. Страны БРИКС 
активно продвигают использование своих национальных 
валют, юаня и руб ля, в расчетах за товары и услуги. Это 
позволяет уменьшить влияние волатильности доллара 
и снизить трансакционные издержки. Для Китая, кото-
рый является крупнейшим торговым партнером России, 
использование юаня помогает укрепить его позицию 
в международной экономике и стимулирует дальнейшее 
развитие китайской финансовой системы.

Важной целью дедолларизации является также 
укрепление национальных валют. Для России и Китая 
это не только способ снизить зависимость от доллара, 
но и укрепить свою финансовую и экономическую не-
зависимость на глобальной арене. В частности, Китай 
активно развивает инфраструктуру для использования 
юаня в международной торговле и инвестициях, вклю-
чая создание платформ и соглашений для двусторонних 
расчетов с Россией. Россия, в свою очередь, заинтере-
сована в расширении использования руб ля в междуна-
родных расчетах, что способствует диверсификации ва-
лютных резервов и повышению финансовой стабильно-
сти [2, с. 146].

Механизмы дедолларизации включают не только 
использование юаня и руб ля в двусторонней торговле, 
но и создание альтернативных финансовых инструмен-
тов и платформ для расчетов. Например, Китай и Россия 
активно развивают системы межбанковских расчетов, 
которые поддерживают операции в национальных валю-
тах, а также заключают соглашения о взаимном обмене 
валютными резервами. Такие инициативы способствуют 
созданию более устойчивой финансовой инфраструкту-
ры и укрепляют экономическое партнерство между стра-
нами БРИКС.

Дедолларизация значительно усиливает экономиче-
ское партнерство между Китаем и Россией, открывая 
новые горизонты для двусторонней торговли и финансо-
вых отношений. В условиях глобальной нестабильности 
и санкционных рисков, стремление стран снизить свою 
зависимость от доллара США становится важным эле-
ментом их стратегического взаимодействия. Использо-
вание национальных валют, юаня и руб ля, в расчетах 
за товары и услуги способствует углублению экономи-
ческих связей и снижению воздействия внешних эконо-
мических факторов, таких как валютные колебания или 
политические санкции [3, с. 86] (рис. 1).
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Рис. 1

Одним из ключевых аспектов дедолларизации яв-
ляется развитие финансовой инфраструктуры, которая 
поддерживает операции с руб лем и юанем. Китай и Рос-
сия активно работают над созданием совместных плат-
форм для финансовых расчетов, улучшая механизмы 
обмена валютами и обеспечивая стабильность финан-
совых потоков. В частности, расширение использования 
китайского юаня в России и руб ля в Китае требует вне-
дрения новых инструментов для проведения транзакций, 
таких как валютные свопы, а также создания систем, 
которые обеспечивают безопасность и эффективность 
расчетов в национальных валютах. Одним из ярких при-
меров такого сотрудничества стало создание системы 
межбанковских расчетов, поддерживающей операции 
в руб лях и юанях, что значительно ускоряет финансо-
вые трансакции и снижает издержки.

Дедолларизация также оказывает существенное 
влияние на торговый оборот и инвестиции между двумя 
странами. Отказ от использования доллара как основ-
ной расчетной единицы способствует уменьшению ва-
лютных рисков и делает торговлю более выгодной для 
обеих сторон. Упрощение расчетов в национальных ва-
лютах стимулирует увеличение объема взаимной тор-
говли и расширяет спектр товарных позиций, доступ-
ных для обмена. Китай и Россия активно инвестируют 
в совместные проекты в таких сферах, как энергетика, 
инфраструктура и технологии, что способствует росту 
взаимных инвестиций и созданию новых рабочих мест. 
Кроме того, усиление экономического сотрудничества 
позволяет обеим странам диверсифицировать свои эко-
номические связи, уменьшив зависимость от внешнеэ-
кономической конъюнктуры [5, с. 112].

Процесс дедолларизации, активно продвигаемый 
Россией и Китаем, оказывает существенное влияние 
на корпоративное управление в этих странах. Адапта-
ция к изменяющейся валютной политике требует от ком-
паний пересмотра стратегий, новых подходов к управле-
нию активами и финансовыми рисками, а также выра-
ботки долгосрочных решений для укрепления устойчи-
вости в условиях увеличенного использования нацио-
нальных валют –  руб ля и юаня. Этот процесс связан как 
с вызовами, так и с новыми возможностями для бизнеса 
в обеих странах.

С переходом на расчеты в руб лях и юанях компании 
сталкиваются с необходимостью адаптации внутренней 
корпоративной структуры, которая учитывает новые ва-
лютные и экономические условия. Одна из главных за-
дач –  разработка стандартов управления финансовыми 
рисками, так как национальные валюты более подвер-
жены колебаниям, чем доллар, который до сих пор оста-
ется основой мировой финансовой системы. Это тре-
бует гибкости в планировании и пересмотра финансо-

вых стратегий, особенно в части валютных резервов, 
долгосрочных контрактов и управления ликвидностью. 
В частности, компании внедряют системы прогнозирова-
ния, чтобы более точно учитывать возможные колебания 
курсов руб ля и юаня, а также разрабатывают стратегии 
хеджирования, чтобы минимизировать валютные риски 
и защитить свою деятельность от негативных послед-
ствий.

Переход на национальные валюты также открывает 
новые возможности для корпоративного управления, по-
скольку использование руб ля и юаня в расчетах снижает 
зависимость от международных санкций и валютных ри-
сков, связанных с долларом. Компании, особенно рабо-
тающие в сфере экспорта и импорта, получают выгоду 
от сокращения трансакционных издержек и ускорения 
расчетов, что положительно влияет на общую эффек-
тивность их деятельности. Кроме того, увеличение числа 
сделок в национальных валютах может создать стиму-
лы для китайских и российских компаний к расширению 
сотрудничества и разработке совместных проектов, на-
правленных на укрепление экономических связей между 
странами.

Эти изменения также влияют на стратегии управле-
ния активами. В условиях дедолларизации компании 
становятся более гибкими в выборе финансовых инстру-
ментов и все чаще рассматривают возможности для ин-
вестиций в национальные валюты. Компании уделяют 
больше внимания сбалансированному распределению 
активов, особенно в условиях повышенной волатильно-
сти руб ля и юаня. Развитие инфраструктуры для торгов-
ли и операций в национальных валютах создает новые 
рыночные возможности и требует компаний координи-
ровать свои усилия с банками и финансовыми инсти-
тутами, чтобы выработать стандарты для финансовых 
операций и повысить надежность сделок.

Таким образом, дедолларизация оказывает заметное 
влияние на корпоративное управление китайских и рос-
сийских компаний, требуя адаптации к новой валютной 
политике и выработки эффективных стратегий управле-
ния активами и финансовыми рисками. В долгосрочной 
перспективе, успешное приспособление к этим измене-
ниям способно укрепить устойчивость бизнеса в обеих 
странах и создать условия для взаимовыгодного и ста-
бильного экономического сотрудничества между Китаем 
и Россией.
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THE IMPACT OF BRICS DE- DOLLARIZATION ON 
SINO- RUSSIAN RELATIONS AND SINO- RUSSIAN 
CORPORATE GOVERNANCE

Liu Hanwen
Moscow State University

Dedollarization, initiated by BRICS countries, has a profound impact 
on the economic and political relations between China and Russia. 
Both countries are actively seeking to reduce their dependence on 
the U.S. dollar in international settlements and strengthen their na-
tional currencies within bilateral and multilateral trade. This process 
positively affects Sino- Russian relations by creating conditions for 
a stable economic partnership and reducing vulnerability to sanc-
tions and currency fluctuations. As part of dedollarization, China and 
Russia are increasing the use of their national currencies, the yuan 
and the ruble, in trade and investment transactions. This stimulates 
the development of financial infrastructure that supports ruble and 
yuan transactions, promoting sustainable growth in trade volume 
between the countries and strengthening economic ties. Additional-
ly, the expanded use of national currencies lowers transaction costs 
and speeds up settlements, positively impacting the overall efficien-
cy of bilateral cooperation. Dedollarization also influences corporate 
governance in Chinese and Russian companies. The shift to nation-
al currencies requires the creation of new standards for financial risk 
management, as companies must consider currency exchange rate 
fluctuations and new economic realities. Cooperation between cor-
porations in both countries necessitates adapting internal manage-

ment mechanisms and creating joint structures to maintain financial 
stability and coordination. In this context, asset management and 
strategic planning, taking national currencies into account, become 
particularly important.

Keywords: Dedollarization, BRICS, China, Russia, national curren-
cies, yuan, ruble, economic relations, corporate governance, finan-
cial infrastructure, trade turnover, financial risks
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Имидж концепта «русское» в современной Германии

Майоров Илья Евгеньевич,
старший преподаватель ИФУР, РАНХиГС
E-mail: ilyamayorov@yandex.ru

Статья посвящена описанию восприятия образа России, рус-
ского языка и русской культуры среди учащейся молодежи Гер-
мании современного исторического периода. В исследовании 
2024 года приняли участие 45 немецкоговорящих студентов 
в возрасте 18–27 лет, изучающих русский язык или русскую 
культуру в качестве специальности. Научно- теоретической ба-
зой работы стали социологические опросы и исследования, ка-
сающиеся внешнего имиджа России, которые проводились от-
ечественными и зарубежными исследователями в последние 
десятилетия. Указана динамическая составляющая имиджа 
РФ, намечены перспективы стратегии, направленной на созда-
ние эффективного имиджа страны в современных политико- 
экономических условиях; сделан вывод о необходимости ак-
центирования значимости русской культуры, роли русского 
языка на международной арене.

Ключевые слова: имидж русского языка, имидж России, 
имидж русской культуры, государство, внешний имидж, соци-
окультурные и политические факторы, восприятие, молодежь 
Германии.

Введение
Современные геополитические условия, тренд на анти-
российские санкции и новая социокультурная и эконо-
мическая ситуация в России –  все это обусловливает 
необходимость пересмотреть некоторые устоявшиеся 
позиции и мнения как в науке, так и в общественном мне-
нии. Объектом изучения в настоящем исследовании стал 
комплекс понятий –  имидж русского языка, имидж Рос-
сии и русской культуры в восприятии молодых граждан, 
проживающих в современной Германии и являющихся 
носителями западной системы ценностей.

Очевидно, что центральное понятие, которое мы 
выбрали для изучения, –  имидж –  представляет собой 
многослойный феномен, формируемый различными 
социально- культурными, экономическими, историко- 
языковыми и политическими факторами, которые до-
статочно подробно описаны в современной гуманита-
ристике (Жеглова, 2015; Давыборец, 2015; Дроздова, 
2021; Бровкина, 2009; Быба, 2008; Гравер, 2012; Гри-
горьева, 2010; Горбушина, 2023; Глинская, 2016 и др.). 
В качестве рабочего определения предлагаем взять ва-
риант, предложенный в диссертационном исследовании 
Ю. В. Быбы: имидж государства есть «комплексное сте-
реотипизированное представление о нем, основанное, 
с одной стороны, на объективных характеристиках го-
сударства с учетом исторических особенностей его раз-
вития, с другой стороны, сформированное с помощью 
мифологизации и информационно- коммуникативных 
технологий, опосредованное коллективным опытом на-
рода» (Быба, 2008).

При изучении факторов, влияющих на формирова-
ние внешнего имиджа государства, исследователи ре-
комендуют учитывать их многообразие и корреляцию: 
внешнеполитический, инвестиционный, культурный, 
исторический, спортивный, научный, экономический, 
туристический и др. имиджи. Поскольку объектом на-
шего научного интереса является имидж российского 
государства в восприятии молодежи Германии, то он 
будет состоять из нескольких значимых компонентов –  
прежде всего, культурного, исторического, спортивного 
и научно- образовательного имиджей, а также политиче-
ского и туристического, однако в меньшей степени.

Ю. Г. Жеглова к компонентам, которые формируют 
целостный внешнеполитический имидж государства, от-
носит материальные и ценностные компоненты, которые 
обычно действуют на сознание воспринимающей сто-
роны в синергии. К категории материальных исследо-
ватель относит военную и экономическую мощь страны 
(в том числе измеримую в конкретных параметрах –  та-
ких как доля в мировом ВВП, темпы роста экономики, 
объем и структура экспорта, уровень жизни населения, 
число вооружения и стратегические разработки), а так-
же реальную внешнюю политику. К числу ценностных 
элементов, по мнению ученого, следует отнести: разви-
тие передовых технологий, достижения в науке и куль-
туре, уровень здравоохранения, политическая система 
и соблюдение прав человека, вклад в мировую культуру, 
достижения в мировом спорте, имидж главы государства 
и лидеров экономики и бизнеса и проч. (Жеглова, 2018).

И. Ю. Глинская к числу факторов, формирующих 
имидж, относит группы критериев, выделенных по сфе-



273

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
рам жизни страны, к примеру: политические факторы 
(политический диалог, позиция лидера, участие в меж-
дународных организациях и др.); уровень и размах эко-
номических проектов (участие в международных орга-
низациях типа БРИКС, ЕАЭС, организация международ-
ных экономических форумов, международные проекты 
в области энергетики и др.); культурные факторы (ме-
роприятия по распространению культурных ценностей 
и языка); научные (международные космические про-
екты, развитие системы научных институтов и их «ве-
сомость» на международной арене) и образовательные 
критерии (обмен преподавателями и студентами, кон-
курентоспособность выпускников вузов, открытие меж-
дународных программ); спортивные (проведение и ор-
ганизация международных спортивных мероприятий, 
процент победителей в общем зачете) и гуманитарные 
(Глинская, 2016).

З. О. Цыренжапов к факторам, влияющим на имид-
жевый потенциал страны за рубежом, относит: истори-
ческое наследие и природные богатства; достижения 
науки, спорта и культуры; многонациональность и тури-
стическую привлекательность и разнообразие регионов 
страны (Цыренжапов, 2008, с. 145). Думается, что тури-
стическая привлекательность России в последние два 
года значительно снизилась, однако это динамический 
показатель и он может вновь обрести должную степень 
влияния. Примечательно, что к числу преимуществ Рос-
сии исследователь относит ее культурное и националь-
ное многообразие.

Все эти факторы в той или иной степени оказывают 
влияние на восприятие образа нашей страны и всех кон-
цептуальных элементов, связанных с ней.

При этом, как отмечает в одной из своих работ 
Ю. Г. Жеглова, стратегия формирования имиджа России 
за рубежом требует существенных корректировок и до-
полнений: имидж должен быть не столько позитивным 
(а в современных политико- экономических условиях это 
весьма затруднительно –  комментарий автора статьи), 
сколько эффективным (Жеглова, 2015). К примеру, не-
обходимо доработать и диверсифицировать тактические 
цели по факторам, формирующим имидж, каналам ком-
муникации и целевым аудиториям. Следует обратить 
внимание на те группы факторов, которые поддаются 
корректировке: их можно изменить в лучшую для России 
сторону, если задаться таковой целью, считает исследо-
ватель. Наша работа отчасти призвана решить обозна-
ченную проблему.

Цель настоящего исследования –  выявить семан-
тические слоты, из которых образуется имидж совре-
менной России ивосприятие всего русского в западном 
мире на примере анализа восприятия немецкоязычных 
студентов, а также основные сложности и противоречия 
в эмоциональной оценке образа концепта «русское», их 
первопричины. В перспективе, основываясь на нашем 
исследовании и работах, его дополняющих, возможно 
будет представить концепцию моделирования эффек-
тивного образа России в странах Западной Европы.

Методы и подходы
В настоящей статье используются как общие методы 
научного исследования (теоретический анализ, синтез, 
систематизация, элементы математического анализа), 
так и специфические гуманитарные методы –  такие как 
анкетирование, контент- анализа. Также отметим, что ис-
следование выполнено с опорой на следующие концепции 
и подходы: коммуникативный, субъектно- деятельностный, 
интегративно- типологический, нарративный подходы 
и др.

Степень разработанности проблемы
Поскольку наше исследование имеет практическую на-
правленность, дадим краткий обзор имеющихся в откры-
тых источникахсоциологических исследований и цифро-
вых данных, касающихся восприятия тех или иных аспек-
тов нашей страны за рубежом.

Начнем с весьма показательных результатов опроса 
граждан России на тему факторов, обусловливающих 
рост влияния нашей страны в мире (по сути, ее внеш-
неполитического имиджа, только в восприятии росси-
ян), проведенного платформой «ФОМ» в 2019 году. 17% 
опрошенных тогда ответили, что возросла военная мощь 
России, «нас стали бояться»; 6% связали рост с эконо-
мическими успехами и 4% –  с миротворческой внешней 
политикой, 2% –  с борьбой с ИГИЛ, терроризмом.

Очевидно, что данные на 2024 год должны значи-
тельно отличаться из-за новой геополитической рас-
становки, усиления санкционного режима, а главное –  
за счет массированной антироссийской медиапропаган-
ды, развернувшейся с 2022 года в странах Европы, ко-
торую неофициально принято называть «медиавой ной». 
Как утверждает Ш. Мюллер в монографии «Культурные 
стереотипы в общественном сознании» (Мюллер, 2019), 
стереотипы об иностранной культуре, быте другой стра-
ны, психологии ее граждан формируются в значитель-
ной мере на основании медиарепрезентации, которая 
и создает личное восприятие образа страны. С этим 
утверждением трудно не согласиться.

В открытом доступе сегодня можно найти ряд ста-
тистических и качественных исследований, посвящен-
ных изучению восприятия образа России или ее имиджа 
разными категориями жителей Европы на протяжении 
ХХ века и в первой трети нового тысячелетия.

Важно отметить, что серьезные положительные из-
менения в общественном мнении относительно России 
стали намечаться в 2000-е годы: до этого образ Рос-
сии был крайне размыт и овеян массой необоснован-
ных стереотипов (которые, кстати, были активированы 
и в повестке 2022–2024 гг.). Ярким подтверждением то-
му может стать исследование 2002 года A. Smale, кото-
рый в качестве ведущего стереотипа, существующего 
в восприятии жителей англоговорящих стран, отмечает 
«присущую российскому населению склонность к несво-
боде, рабству, вследствие чего Россия видится страной 
политического деспотизма» (Smale, 2002).

В середине 2000-х российский истеблишмент занял-
ся стратегией мирового продвижения положительного 
образа России более осознанно. Ю. Г. Жеглова, отметив, 
что целенаправленно заниматься построением положи-
тельного и эффективного образа на международной 
арене наша страна начала лишь в новом тысячелетии, 
приводит следующие наблюдения. На середину и ко-
нец 1990-х гг., согласно опросам Gallup, пришел период 
так называемого «внешнеполитического романтизма» 
по отношению к России, и согласно некоторым опросам 
в 1995–1997 гг. значительная часть (более половины) 
американцев и европейцев относились к России положи-
тельно. Однако уже к концу десятилетия такое благост-
ное настроение сменилось настороженностью, которая 
была продиктована рядом мировых событий. Постепен-
но США начали вытеснять Россию с постсоветского про-
странства, способствовали невозможности экономиче-
ского и политического сотрудничества РФ и ряда стран. 
То есть при сохранении положительной динамики в вос-
приятии образа России гражданами европейских стран 
и США ее внешнеполитический имидж не укреплял на-
циональные интересы и не помогал проводить нужную 
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стране внешнюю политику, то есть был неэффективен 
(Жеглова, 2018; Жеглова, 2015).

Как демонстрируют опросы респондентов из разных 
стран 2007 года, восприятие нашей страны было не со-
всем дружественным: так, 65% из опрошенных францу-
зов и 62% немцев отметили, что относятся к России не-
гативно; 35% жителей США и 31% граждан Великобри-
тании дали такой же ответ (Мартынова, 2011).

2014 год стал противоречивым из-за ситуации с Кры-
мом, позиции Украины на этот счет, проведением Олим-
пиады в Сочи и в целом не улучшил отношение к Рос-
сии в мире. Согласно данным, опубликованным Pew Re-
search Center forthe People and the Press, в июле 2014 го-
да, «неприязненно» к РФ на тот момент относилось 74% 
жителей европейских стран и почти столько же жителей 
США, 68% проживающих в странах Ближнего Востока, 
45% латиноамериканцев, 41% из числа опрошенных 
в Азии и 31% –  в странах Африки (Жеглова, 2015).

Примечательно, что цифры 2013 года незначитель-
но отличались от приведенных выше, хотя тогда еще 
Россия не получила статус «политического аутсайде-
ра»: отрицательно к РФ относилось 64% европейцев, 
54% американцев, 43% из опрошенных представителей 
на Ближнем Востоке, 38% жителей Латинской Америки, 
36 и 27% –  населяющих Азию и Африку соответственно 
(Pew Research, 2013).

Похожая картина предстает и в результатах Лондон-
ской неправительственной исследовательской органи-
зации под названием Legatum Institute. В ежегодно про-
водимый опрос включается ряд критериев для оценки 
образа страны: представляемый уровень жизни, без-
опасность и так называемый «индекс процветания». 
В 2011 году Россия в рейтинге «процветающих» стран 
мира оказалась на 63-й позиции, двумя годами ранее –  
на 69-й. Первые места традиционно закреплялись за ев-
ропейскими странами (Норвегия, Дания), Австралией 
и США (Legatum Institute, 2011).

Негативно воспринимается и экономика нашей стра-
ны. Так, американское печатное издание The Wall Street 
Journal, анализируя российский бизнес и экономику, за-
частую указывает на «непрозрачность существующих 
экономических отношений в стране, и, как следствие, 
снижение инвестиционной привлекательности россий-
ского бизнеса» (Митяева, 2009).

В. К. Белозёров, М. О. Улитина, ознакомившись с ре-
зультатами исследований, касающихся восприятия 
имиджа России в разных странах Европы и Азии того 
периода, пришли к выводы, что зачастую этот образ сле-
дует описывать как «неопределенный, а часто негатив-
ный», что отрицательно влияет «на отношения с миро-
вым сообществом и отстаивание национальных интере-
сов» (Белозеров, Улитина, 2015).

В исследовании еще одного нашего соотечествен-
ника В. В. Кочеткова «Роль чемпионата мира по футбо-
лу 2018 г. в формировании имиджа России» (Кочетков, 
2020) содержатся некоторые интересные данные. Автор 
провел анализ зарубежных средств массовой инфор-
мации за 2018 год, значительная доля из которых –  ан-
глоязычные интернет- медиа США и Западной Европы. 
Огромную роль в смещении оценки в восприятии России 
сыграли такие события, как Чемпионат мира по футболу 
2018 года и Зимние олимпийские игры в Сочи в 2014 го-
ду. Автор замечает, что количество публикаций ней-
трального или негативного характера на тему безопас-
ности, успешности оргработы заметно снижается после 
открытия чемпионата. Упоминание же жителей России, 
их быта, традиций, национального характера и до и по-
сле открытия сохранялось скорее положительным. В от-
рицательном контексте стабильно упоминалась фигура 

президента РФ, состояние с соблюдением прав чело-
века и отношение к представителям ЛГБТ-сообщества 
на территории нашей страны (Кочетков, 2020, с. 121–
122). И все же, несмотря на указанные тематические 
расхождения, ученый утверждает однозначно положи-
тельную роль Чемпионата мира по футболу 2018 года 
в формировании имиджа России на международной аре-
не, опровержение ряда стереотипов за счет их расхож-
дения с реальностью.

Необычными оказались результаты исследования 
восприятия имиджа России, предпринятого D. B. Kazari-
nova, V. B. Taisheva в 2017 году. Исследователи проводи-
ли опрос двух иностранных студенческих групп –  тех, кто 
никогда не был в России, и тех, кто приезжал в Россию 
учиться. Оказалось, что непосредственный опыт знаком-
ства с повседневными российскими реалиями добавил 
к оценкам потенциала российского общества молоды-
ми людьми больше скепсиса. Авторы приходят к выво-
ду о том, что обучение в России оказало выраженное 
и фиксируемое в результатах опроса негативное влия-
ние на восприятие страны как геополитической державы 
(Kazarinova, Taisheva, 2019, р. 30).

Еще одно исследование, проведенное методом глу-
бинного интервью и формализованного электронно-
го анкетирования М. В. Вилисовым, Е. В. Батовриной, 
О. В. Михайловой в 2021 году среди молодежи постсо-
ветских стран, продемонстрировало доминирующую по-
ложительную эмоциональную направленность восприя-
тия России и позволило авторам составить список ин-
дикаторов, демонстрирующих особенности отношения 
к нашей стране в молодежной среде (средний возраст 
респондентов 22,5 года) в странах Восточной Европы 
и Ближнего зарубежья (Азербайджана, Армении, Бела-
руси, Казахстана, Киргизии, Молдовы, Монголии, Таджи-
кистана, Туркмении и Узбекистана). Такое отношение, 
по мнению авторов, обусловлено понятной совокупно-
стью факторов (многолетним изучением русского языка 
и обучение в школе по российской программе –  99,6% 
участников опроса владеют русским языком как разго-
ворным; наличие смешанных семей с русскими отцом 
или матерью; личный опыт респондентов, например, 
дружба с русскими, возможность получать бесплатное 
российское образование по квоте и т.д.) (Вилисов и др., 
2021).

Так, высокий процент респондентов, оценивающих 
свое отношение к России как «положительное», был 
выявлен среди представителей Азербайджана, Таджи-
кистана и Узбекистана (около 80% в каждой из стран). 
При этом в каждой из групп были установлены признаки 
неоднозначно положительного восприятия (путем вос-
становления ассоциативных рядов, связанных с упоми-
нанием названия страны). Были названы как ассоциации 
со знаком «плюс» («красивая природа», «богатая культу-
ра», «весомость», «ресурсность» и др.), так и маркиров-
ки со знаком «минус» («высокий уровень коррупции», 
«диктатура власти», «имперство», «агрессия» и др.). Не-
обычным кажется вывод о том, что отрицательные ас-
социации в наиболее высокой степени были зафикси-
рованы в анкетах молодых людей из Беларуси (там же, 
с. 219).

В 2019 году были опубликованы результаты изучения 
имиджа России во времена так называемого «сирийско-
го кризиса» (военная операция в Сирии) в представле-
нии евразийской молодежи. Как оказалось, «молодежь 
почти повсюду относится к России лучше респондентов 
старшего возраста»: в 10 из 25 стран представители 
молодого поколения и студенчества относятся к России 
значительно лучше, чем их родители. Негативно настро-
енной по отношению к России, «антироссийски настро-
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енной» оказалась молодежь Польши, Иордании (по 80% 
среди опрошенной молодежи), Израиля (74%), Японии 
(73%), Германии и Франции (по 70%) (Озманян, 2019, 
с. 125–126).Примечательно, что исследование выполне-
но до начала специальной военной операции и демон-
стрирует результат восприятия иных исторических кон-
фликтов и столкновений в политической сфере.

Очевидно, что для полноценного представления ре-
альной картины недостает исследований, проведенных 
после 2022 года, поскольку начало специальной военной 
операции значительно поменяло не только отношение 
к России на Западе и отчасти в других странах, но из-
менило и набор имиджевых черт страны, которые имеют 
двой ственную коннотацию –  и положительную, и отри-
цательную. Научные исследования подобной тематики 
за 2023–2024 гг. отсутствуют по объективным причинам 
и ожидаются в ближайшее время. Представим результа-
ты, полученные нами в ходе опроса 45 студентов из Гер-
мании, изучающих русский язык или русскую историю.

Результаты
Опрос проводился в июле 2024 года среди 45 студентов 
(18–27 лет) германских университетов, изучающих рус-
ский язык или русскую историю, дистанционно (онлайн) 
путем заполнения анкеты с открытыми и закрытыми во-
просами, касающимися образа России, русского языка, 
русской культуры и истории, политики государства. Все-
го перед респондентами было поставлено 13 вопросов, 
среди которых такие вопросы как:
– Напишите 3 ассоциации со словами «русский язык». 

С чем он для вас ассоциируется в первую очередь?
– Для чего вы изучаете русский язык? Какую положи-

тельную роль он может сыграть в вашем будущем? 
Как вы сможете его применить в будущем?

– Можете назвать причины, почему к русскому языку 
некоторые из ваших друзей, коллег, знакомых отно-
сятся сегодня скорее негативно?

– Напишите 3 ассоциации со словом «Россия». С чем 
она для вас ассоциируется в первую очередь?

– Читаете ли вы современные германские медиа, ко-
торые пишут о России? Какие именно?

– Какой предстает современная Россия в немецких но-
востях?

– Какие новости вам встречаются чаще –  позитивной 
или негативной направленности?

– Как вам кажется, изменилось ли отношение к Рос-
сии в Германии за последние два года? Как, в какую 
сторону?

– Что вы думаете о русских людях как нации? Назови-
те 3 характеристики, которые первые приходят вам 
в голову. Русские люди –  какие они?

– Что вы думаете о русской истории? Назовите 3 са-
мых важных ее события, которые вам известны.

– Русская культура и русская классическая литерату-
ра –  что вы думаете об этих феноменах?

– Кого из русских классиков вы читаете / знаете?
– Что еще вы считаете важным сообщить о вашем ны-

нешнем восприятии русского?
Отметим, что вопросы были продублированы на род-

ном языке опрашиваемых, а также имели варианты фор-
мулировок, пояснения. Приведем наиболее валидные 
и показательные данные, полученные нами в результа-
те обработки анкетных данных.

55% респондентов связывают русский язык с высо-
ким уровнем образования и научными достижениями 
и считает, что его изучение способно обеспечить им хо-
рошую карьеру и профессиональный рост. 28% опро-
шенных, наоборот, пессимистично настроены и считают, 

что выбор русского языка в качестве объекта изучения 
был ошибочным. Среди причин негативного отношения 
студенты называли «падение имиджа России в мире», 
«агрессивную внешнюю политику России», «нестабиль-
ность российской экономики», «негативный образ Рос-
сии в европейском обществе». 17% не дали конкретного 
ответа.

Интересно в опросе была представлена функцио-
нальная нагруженность русского языка в восприятии 
немецких студентов. 83% респондентов отметили, что 
хотят читать русскую классическую литературу в ориги-
нале. 37% указали, что собираются найти работу в сфе-
ре бизнеса, торговых отношений и русский язык может 
пригодится. 24% связывают знание русского языка в ка-
рьерой в области искусства или культуры. 8% видят се-
бя в числе политиков или дипломатов, а потому русский 
язык как один из международных языков необходимо 
знать в той или иной мере.

78% студентов выразило интерес к изучению русской 
культуры и истории, однако большинство из группы от-
метили наличие страхов, связанных с политической си-
туацией вокруг России («непонятно что и как будет даль-
ше», «боюсь, будет только хуже», «не знаю, изменит-
ся ли эта ситуация»).

69% опрошенных учащихся немецких университетов 
отметили, что образ России в германском обществе се-
годня и в последние годы в значительной мере искажа-
ется негативными новостями. 13% отметили, что не чи-
тают новости и стараются сохранять «нейтралитет», 
«объективную позицию». 45% участников исследования 
считают Россию авторитарной страной с демократиче-
скими дефицитами, 20% респондентов ассоциируют ее 
с военными действиями и международными конфлик-
тами.

40% из числа опрошенных студентов отметили, что 
отношение к России в Германии изменилось в послед-
ние два года значительно, 33% –  изменилось не столь 
значительно, 5% –  не изменилось, остальные затрудня-
лись с ответом.

Обсуждение
Представим аналитическую интерпретацию полученных 
результатов, обобщив их в виде сущностно значимых на-
блюдений, сделанных нами по ходу исследования и об-
работки анкет испытуемых.

Первое наблюдение. Была установлена выраженная 
эмоциональная нагруженность образа всего «русского», 
в том числе и русского языка, который, согласно нашим 
данным, сохранил наиболее позитивный имидж из ко-
горты «русское». По мнению известного исследовате-
ля культурной политики профессора Х. Шульца, «язык 
становится окном в национальную идентичность, и его 
восприятие в значительной степени зависит от текущих 
международных отношений» (Шульц, 2020). Как показа-
ло проведенное анкетирование, действительно позиции 
русского языка, его восприятие в современных условиях 
не лишено эмоциональной оценки. И хотя отрицатель-
ных компонентов в восприятии собственно русского язы-
ка было зафиксировано не так много, важно отметить 
соседство концептов языка и таких эмоций, как страх 
и неопределенность, сопутствующих процесс его изуче-
ния («не уверен, что русский язык теперь мне пригодится 
в будущем», «родители против того, чтобы я ехал в Рос-
сию на языковую практику», «думаю, что у меня могут 
быть сложности с поиском работы», «изучаю русский, 
но не знаю, кем буду работать потом»).

Вторым наблюдением стало понимание важности 
учета влияния русскоговорящей диаспоры, проживаю-
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щей в Германии и, как оказалось, оказывающей суще-
ственное влияние на имидж России и концепта «русское» 
в восприятии немецкоговорящих студентов. Русского-
ворящие сообщества, активно участвующие в культур-
ной жизни, играют важную роль в популяризации языка 
и традиций –  этот факт часто обсуждается в научной ли-
тературе. Как отмечает культуролог В. Д. Попков, диас-
пора служит своего рода «мостом» между культурами, 
способствуя обмену и взаимопониманию (Попков, 2003). 
Мероприятия, проводимые эмигрантами, такие как вы-
ставки, концерты, совместные празднования и языковые 
курсы, по сей день создают возможности для сближения 
между русским и немецким обществом. Так, из числа 
тех, кто настроен скорее оптимистично в отношении ро-
ли русского языка в мире и позиции России на между-
народной арене и отвечал хотя бы на один из вопросов 
анкеты в позитивном ключе, подавляющее большинство 
(82%) общаются с русскоговорящими в Германии, за по-
следний год хотя бы раз посещали русскоязычные меро-
приятия, концерты приезжих российских звезд, встречи 
с писателями и т.д.

Важно отметить, что влияние русскоязычной диаспо-
ры не ограничивается только культурными мероприяти-
ями. Сообщества часто становятся центрами языкового 
обмена, где жители Германии могут практиковать рус-
ский язык, а русскоговорящие, в свою очередь, углубля-
ют свои знания немецкого. Такие инициативы способ-
ствуют взаимному обогащению и создают условия для 
настоящего культурного диалога. И если до 2022 года 
общаться с носителями русского можно было свободно 
в соцсетях, то теперь, ввиду экстралингвистических фак-
торов, такого общения приходится искать «на местах» 
или через личные знакомства.

Отметим, что их 45 опрошенных только 13 человек 
смогли посетить Россию в качестве туристов или студен-
тов, приехавший на языковые курсы (8 –  до 2022 года, 
5 –  после). Все они позитивно настроены в отношении 
перспектив русско- европейского взаимодействия и соб-
ственного профессионально- карьерного роста, считают 
изучение русского языка «важным», «значимым», «хоро-
шим занятием». Очевидно, что личный контакт с россия-
нами, видение страны «изнутри» существенно повлияло 
на их отношение к России и всему русскому.

В-третьих, невзирая на внешнеполитическую повест-
ку и общий минорный новостной фон, изучение русско-
го языка в немецких университетах не теряет популяр-
ности, что также влияет на восприятие русской культу-
ры, граждан России и русского языка. Согласно данным, 
собранным на ежегодной конференции по славистике 
в Гиссенском университете в 2023 году, количество сту-
дентов, изучающих русский, за последние пять лет уве-
личилось на 12%. Около трети опрошенных студентов 
участвовали в подобных мероприятиях собираются про-
должать участвовать, поскольку считают, что это неотъ-
емлемая часть процесса изучения языка и знакомства 
с культурой.

Четвертым фактором является роль русской клас-
сической литературы в формировании имиджа России 
и всего русского. Русская классическая литература, 
являясь одним из важнейших источников культурного 
знания, играла и продолжает играть значительную роль 
в формировании образа России в коллективном созна-
нии иностранных читателей, в том числе и немецких сту-
дентов. Среди тех, кто отметил, что одной из причин из-
учения русского языка, является желание читать клас-
сическую литературу в оригинале, больший процент со-
ставили респонденты мужского пола (из 37 ответивших 
утвердительно –  23 мужчины и 14 женщин). В качестве 
«любимых» русских классиков были названы: Лев Тол-

стой (15 человек), Фёдор Достоевский (11 человек), Ан-
тон Чехов (7 человек), Александр Пушкин (4 человека).

Произведения русских классиков не просто передают 
исторические факты, они погружают читателя в мир че-
ловеческих переживаний, духовных исканий. В резуль-
тате немецкие студенты начинают воспринимать Россию 
не только как абстракцию или географическую единицу, 
но и как источник глубоких человеческих историй и фи-
лософских размышлений. Этот опыт способствует раз-
витию эмпатии и понимания, укреплению межкультур-
ных связей и разрушению стереотипов.

Наконец, в качестве пятого вывода нашего пока пи-
лотного исследования отметим следующее наблюдение. 
Сложность в формировании положительного имиджа 
России в современном культурно- политическом контек-
сте в большой мере связана с медийным контекстом. Со-
временные медиа нередко акцентируют внимание на по-
литических аспектах, а не на культурных достижениях 
России и россиян.

Среди немецких новостных медиаресурсов, которые 
читают студенты, были названы Spiegel, Frankfurter All-
gemeine Zeitung, Bild. По примерным оценкам самих ре-
спондентов, около 60% новостных сообщений имеют не-
гативную тональность, концентрируются на таких темах, 
как коррупция, политические репрессии и международ-
ные конфликты. Негативная тональность новостей спо-
собствует формированию негативного образа, однако 
из-за того, что студенты изучают русскую историю, ли-
тературу, искусство и выбрали эти направления своей 
будущей профессией, это влияние в некоторой степени 
в их группе ослабевает. Очевидно, что при опросе сту-
дентов других специальностей показатели с фиксаци-
ей негативного восприятия концепта «русское» должны 
быть выше.

Считаем, что одним из приоритетов возможной буду-
щей медийной кампании, направленной на улучшение 
внешнего имиджа страны, должны стать мероприятия, 
демонстрирующие разнообразие и богатство русской 
культуры, которая есть противовес политике. Необходи-
мо использовать медиамероприятия в комплексном под-
ходе, включающие освещение позитивных аспектов рос-
сийской жизни, а также стараться расширить студенче-
ские источники информации –  например, включать ме-
диатексты позитивной направленности в пособия по из-
учению русского как иностранного.

Выводы
Восприятие имиджа России немецкой молодежью явля-
ется сложным и многогранным процессом, на который 
существенно влияет современный цифровой мир и ме-
дийный новостной контекст. Однако современный имидж 
русского языка и русской культуры среди студентов Гер-
мании, изучающих РКИ или русскую историю, представ-
ляет собой сплав восхищения и настороженности, требу-
ющий дальнейших исследований и социальных диалогов.

Если подходить к понятию имиджа государства как 
намеренно моделируемой эффективной или неэффек-
тивной системе представлений вовне, то российской 
стороне следует подключить больше медиа- и информа-
ционных факторов. Рекомендуется разработать полно-
ценные долговременные стратегии по улучшению меж-
дународного имиджа России, такие как активное про-
движение культурных и научных достижений, а также 
создание медийных проектов, направленных на улучше-
ние взаимопонимания между странами. Это может по-
мочь сбалансировать медийную повестку и предостав-
лять более объективное и многогранное представление 
о России для немецкой молодежи.
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Необходимы активные меры, направленные на со-

здание положительного имиджа через программы обме-
на и совместные культурные проекты. Понимание и при-
влечение к диалогу молодых людей могут способство-
вать формированию нового, более сбалансированного 
восприятия русского языка и культуры в Германии в ка-
кой-то степени независимо от восприятия курса внешней 
политикироссийского государства и его оценки в Евро-
пе.
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MODERN GERMANY

Mayorov I. E.
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The article describes the perception of the image of Russia, the 
Russian language and Russian culture in modern historical period 
among young students in Germany. The study of 2024 involved 45 
German- speaking students aged 18–27 studying Russian language 
or Russian culture as a specialty. The scientific and theoretical ba-
sis of the work were sociological surveys and studies concerning the 
external image of Russia, which were conducted by domestic and 
foreign researchers in recent decades. The dynamic component of 
the image of the Russian Federation is indicated, the prospects for 
a strategy aimed at creating an effective image of the country in 
modern political and economic conditions are outlined; a conclusion 
is made about the need to emphasize the importance of Russian 
culture, the role of the Russian language in the international arena.

Keywords: image of the Russian language, image of Russia, image 
of Russian culture, state, external image, socio- cultural and political 
factors, perception, youth of Germany.
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Перспективы развития российско- турецких отношений в сфере образования

Нермие Шентюрк,
независимый исследователь, Стамбул, Турция
E-mail: nermiyesenturk@gmail.com

После завершения Холодной вой ны и в начале 2000-х годов 
российско- турецкие отношения активно развивались в раз-
личных сферах. Осознавая потенциал для роста в торговле, 
энергетике и туризме, обе страны стремились укреплять дву-
сторонние отношения, основываясь на взаимном доверии и об-
щей выгоде.
Роль образования, включая обучение иностранных студентов 
и программы обмена, в современной мировой политике сложно 
переоценить. Это не только источник дохода, но и инструмент, 
который улучшает имидж страны за рубежом и способствует 
ее развитию. Образовательная деятельность влияет на эко-
номику, культурные отношения и торговлю. По мере роста 
торгово- экономических связей между двумя странами растет 
спрос на персонал, владеющий обоими языками. Сотрудниче-
ство между Россией и Турцией в сфере образования заслужи-
вает особого внимания, поскольку оно играет значительную 
роль в укреплении взаимопонимания и доверия между двумя 
странами. Такие двусторонние форматы, как конференции, 
симпозиумы, круглые столы и семинары способствуют раз-
витию двусторонних отношений. Эти встречи предоставляют 
платформу для диалога, обмена идеями и совместных усилий, 
которые, в свою очередь, формируют устойчивые связи между 
двумя странами.
В статье показана динамика развития сотрудничества между 
Россией и Турцией в сфере образования, показано, как такое 
партнерство способствует укреплению двусторонних отноше-
ний.

Ключевые слова: турецко- российские отношения, межвузов-
ское сотрудничество, образование, турецкий язык, русский 
язык, гуманитарная сфера.

Introduction
Since the end of the Cold War and the beginning of the 2000s, 
Russia- Turkey relations have gained momentum in many ar-
eas. Recognizing the existing potential, especially in trade, 
energy, and tourism, both countries have sought to develop 
bilateral relations based on mutual trust, from which both 
sides benefit. The trade volume between the two countries 
increases every year. Income from millions of tourists visit-
ing Turkey plays an important role in the Turkish economy. 
Additionally, Turkish TV series broadcast in Russia help the 
two communities get to know each other better and enhance 
Turkey’s popularity in Russia.

In “Soft Power,” Joseph Nye explains that trade is 
a means of transmitting culture through bilateral contacts, 
visits, and shopping. He notes that over half a million foreign 
students study in the United States annually, taking the ide-
as and values they acquire back to their home countries [7. 
P. 13]. Of the 1.6 million students studying abroad, 14% are 
in England and 28% are in the USA [7. P. 33]. Highlighting 
the importance of foreign students, former Secretary of State 
Colin Powell once said, “I cannot think of a more valuable 
asset for our country than gaining the friendship of future 
world leaders studying here” [7. P. 44]. These students often 
admire American values, institutions, and culture, and upon 
returning home, they frequently find themselves in influential 
positions.

Education and educational services for foreign students 
and student exchange programs have gained global pop-
ularity. They are not only sources of income but also tools 
that positively influence a country’s image abroad and signif-
icantly impact its development. Preparing students for future 
leadership roles can determine a nation’s leading position 
on the global stage and its relations with other countries [11. 
P. 202].

However, Ponomareva highlights the potential negative 
aspects of soft power elements, such as educational diplo-
macy. She mentioned that the lifestyle of the Chinese lead-
er’s son, who was studying in the UK, was monitored by the 
British Intelligence Service, and the information obtained 
posed a threat to the British government [1. P. 2].

Although there are occasional disadvantages, such as 
the one mentioned, student exchange programs have be-
come a key policy for many countries worldwide, fostering 
a competitive environment in the field of education.

In 2000, Turkey hosted 18,000 international students, 
a figure that surpassed 300,000 from 198 countries by 2022. 
In 2022, Turkey hosted 2.9% of the world’s international stu-
dents. In 2021, Russia had 324,000 international students, 
mainly from former Soviet countries. These student exchange 
programs significantly contribute to the economy; for exam-
ple, international students added $1.2 billion to the Russian 
Federation’s economy [8. P. 1–3]. The annual contribution of 
170,000 foreign students to the Turkish economy is around 
$1 billion. This figure is expected to exceed $2.1 billion in the 
coming years [8. P. 3]. Turkey ranks 12th among countries 
where foreign students pursue their education [8. P. 3]. In 
2017, Russia ranks third among the countries sending the 
most students to Turkey, following Germany and Greece [2. 
P. 61].

Today, many countries use soft power elements to en-
hance their popularity and image in global public opinion. 
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Emphasizing the rise of ‘soft power’ in foreign policy, Putin 
advised diplomats to protect Russia’s reputation internation-
ally, promote Russian language education, and engage in 
the global exchange of information [1. P. 73]. They provide 
scholarships to foreign students, offer exchange programs, 
cooperate in the field of education, and conduct cultural ac-
tivities. The Decree on the national development goals of the 
Russian Federation until 2030 aims to increase the number 
of foreign students studying in higher education programs in 
Russian higher education institutions and scientific organiza-
tions to at least 500,000 people [5]. Relations between coun-
tries and societies yield more effective results with strong 
diplomacy, culture, and education [1. P. 2].

Lebedeva discusses the potential of higher education and 
education as soft power tools for Russia in her article on the 
subject [11. P. 3–4]. Education is a key factor in enhancing 
Russia’s image in global public opinion. To increase compet-
itiveness in education services, it was stated that by 2020, 
at least five Russian universities should rank among the top 
100 leading universities in the World [1. P. 52]. In addition, 
Foreign Minister Sergei Lavrov proposed doubling the 10,000 
state scholarships given to foreign students to 20,000 per 
year, with quotas allocated for students and citizens from 
friendly countries [1. P. 54].

Cooperation in various fields, especially tourism and ed-
ucation, strengthens the interaction and ties between the 
peoples of the two countries, fostering the development of 
bilateral relations [10. P. 9]. As commercial relations grow, 
so do cultural relations. Visits to the trade partner country for 
import, export, investments, tourism, and construction pro-
jects increase, along with longer stays. This fosters interest 
in the language, citizens, values, and culture of the other 
country. After the Soviet Union’s collapse in the 1990s, Turk-
ish interest in joint projects surged, leading to a demand for 
Russian- speaking experts and boosting Russia’s economic 
development [13. P. 121].

The popularity of Russia and the Russian language in 
Turkey is increasing day by day. Every year, hundreds of 
Turkish students study at various universities in Russia. As 
of the end of the 1999–2000 academic year (02/06/2000), the 
number of students registered with the Education Counsellor 
of the Embassy of the Republic of Turkey in Moscow was 793 
[4. P. 124]. According to 2014 data from the Russian Ministry 
of Education and Science, there were 400 nuclear students 
studying in Moscow. In 2015, around 1,030 Turkish students 
were studying at approximately 123 Russian universities. [2. 
P. 53, 58] Based on 2019 data from the United Nations Edu-
cational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO), 384 
Turkish students were studying in Russia, while about 1,409 
Russian students were studying in Turkey [15].

In 2000, five universities in Turkey offered Russian lan-
guage education. Today, Russian is taught in 17 universities 
[2. P. 37]: Ağrı İbrahim Çeçen University, Akdeniz Universi-
ty, Anadolu University, Ankara Hacı Bayram Veli Universi-
ty, Ankara University, Ardahan University, Artvin Coruh Uni-
versity, Atatürk University, Dokuz Eylül University, Erciyes 
University, Istanbul University, Kafkas University, Karadeniz 
Technical University, Nevşehir Hacı Bektaş Veli University, 
Selçuk University and Yeditepe University [18]. Today, many 
private schools in Turkey offer Russian language education 
starting from primary school. The Russian diaspora in Turkey 
has created a demand for education. Since 2000, the Pri-
vate Russian International School, affiliated with the Ministry 
of National Education, has been offering Russian language 
education. Antalya International College of Tourism provides 
tourism education to many foreign students, primarily from 
Russia and Kazakhstan [9. P. 238].

The First Russian Language Olympiad was held in Is-
tanbul in 2013. At that time, approximately 2,500 students in 

Turkey were studying Russian. Interest in the Russian lan-
guage is increasing in Turkey every day. In 2014, the Russian 
Language Olympiad “Olimprus” was held with the support of 
the Russian Language Council under the Russian Presiden-
cy [2. 47, P. 52].

The Pushkin Russian Language State Institute, under 
M. V. Lomonosov Moscow State University, is actively in-
volved in teaching Russian abroad, training Russian lan-
guage teachers, preparing educational materials, and con-
ducting language certification exams. Boğaziçi University and 
Okan University are notable partners of the Pushkin Institute 
internationally [1. P. 69–71].

Russia and Turkey are two countries with a deep-rooted 
history. They have influenced each other and their surround-
ing regions in many areas, especially in history, culture, art, 
literature, and language. Turkish and Slavic peoples have 
coexisted, interacting within two closely intertwined cultures. 
Turkish languages form the largest language group in Russia. 
Additionally, the presence of Turkish communities within the 
Soviet Union played a significant role in fostering interaction 
between Turkish and Russian cultures [3. P. 324].

Russia has a history of over 200 years in Turkology re-
search [16. P. 68], I.Peter placed great importance on learn-
ing Turkish. In 1720, he published a directive titled “Re-
search and Travels on Turkish and Other Eastern Languag-
es” through the Foreign Relations Office [3. P. 321]. In 1724, 
I. Peter ordered the selection of young people aged 14–15 to 
be sent to Istanbul to learn Ottoman Turkish [4. P. 108]. Dur-
ing this period, students were receiving language education 
at the Russian embassy in Istanbul. In 1741, there were six 
students. According to financial reports, the embassy regular-
ly paid salaries to Ottoman and Greek teachers [12. P. 652]. 
During this period, Russia began sending its first students to 
Turkey for language education. This marked the start of a sig-
nificant cultural exchange between the two nations.

The Department of Oriental Languages at Moscow State 
University, founded in 1755 as the first university in Rus-
sia, began teaching Tatar Turkish. In 1777, Turkish language 
courses were introduced at Moscow University. With the 
opening of the Faculty of Oriental Languages at Petersburg 
University in 1855, Turkology research increased. The Fac-
ulty of Oriental Studies at Kazan University, founded in 1804, 
holds a special place in the development of Turkology in Rus-
sia. In 1828, the Department of Turkish Tatar Language was 
established at Kazan University. Studies at Kazan University, 
especially in Turkish language, history, geography, ethnog-
raphy, and folklore, are of great importance [3. P. 321–322].

In the 1920s, Turkology was a state policy in Russia. 
During this period, many Turkology institutes, institutions, 
centers, and departments were established across the coun-
try [3. P. 324].

In the 1920s, approximately 200,000 Russian immigrants 
came to Turkey. For those who had been living in Turkey 
for a long time, educational activities were a primary need. 
A school for children aged 6–12 was opened in Büyükdere, 
and a high school was established in Pera. About 60 Rus-
sian students studied at Robert College with the support of 
the American Student Association [2. P. 10].

During the Soviet Union period, from the 1930s to the 
late 1950s, Russian Turkologists were unable to visit Turkey. 
They remained unaware of the changes and developments in 
the Turkish language after the establishment of the Republic 
of Turkey. In 1958, a group of Soviet Turkologists made their 
first visit to Turkey and had the opportunity to learn about 
these changes for the first time [12. P. 673].

Important academics from Turkey attended the Asian and 
African Writers Seminar held in Moscow in 1965. During this 
period, more than 70 Turkish writers visited the USSR, and 
more than 50 Russian writers visited Turkey [2. P. 87].
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Autonomous republics within the Soviet Union, such as 

Tatarstan, Dagestan, and Bashkortostan, along with Turkic 
republics like Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan, Turk-
menistan, and Azerbaijan, increased interaction between 
Russian and Turkish peoples, boosting interest in the Turk-
ish language across Russian geography.

Turkey and Russia compete in many areas in Central 
Asia. Both countries have sought to establish close contacts 
with nations with which they share geographical, historical, 
and cultural ties. After the Soviet Union’s collapse, Russia 
developed cultural, language, and education policies toward 
former Soviet countries. Viewing this as a legacy of the Soviet 
Union, Russia tries to retain this human potential by some-
times granting citizenship and sometimes implementing poli-
cies using common cultural and linguistic tools [1. P. 3].

Today in Russia, there are 35 higher educational institu-
tions where Turkish language, literature, history, economics, 
and politics are taught [16. P. 68]: St. Petersburg State Uni-
versity, MGIMO (МГИМО), Irkutsk State University, Kazan 
State University, Krasnoyarsk State Pedagogical University 
Named After V. P. Astafiev, Moscow State Linguistic Univer-
sity, Moscow State University, Institute for Asian and African 
Countries, Novosibirsk State University, Russian State Uni-
versity for the Humanities, Astrakhan State University named 
after V. N. Tatishchev, Saratov State University named after 
N. G. Chernyshevsky, Bashkir State Pedagogical University 
named after Akmulla, Institute Countries East (Eastern Uni-
versity –  Institute of Oriental Studies), Institute of Oriental 
Studies of the Russian Academy of Sciences, Nizhny Novgo-
rod State Linguistic University named after N. A. Dobroly-
ubov. These institutions have Turkology departments and 
provide Turkish education. The Yunus Emre Institute works 
to spread the Turkish language and culture in regions with 
dense Turkic communities. The number of research institutes 
and courses offering academic Turkish education, such as 
the Yunus Emre Institute, is increasing day by day [6. P. 5].

The research conducted by Russian Turkologists has 
made significant contributions to the field of Turkology. Schol-
ars such as L. Gumilyov, N. Kireyev, V. Danilov, V. Konon-
ov, I. Chernikov, V. Mikheyev, N. Ulchenko, T. Stepanova, 
G. Starchenkov, S. Arutyunov, A. Gazizova, Yu. Li, A. Shara-
po, N. Dmitriyev, N. Baskakov, A. Kononov, E. Tenishev, and 
many others continue to carry out important studies today.

Turkologists have made significant contributions to 
Turkish- Russian cultural relations. At an award ceremony for 
the association that brought together Turkish businessmen 
and Russian partners –  a non-profit organization of Turkish 
entrepreneurs operating in Russia –  the then Minister of For-
eign Affairs, Abdullah Gül, thanked the Turkologists for their 
efforts in developing Turkish- Russian relations and empha-
sized the importance of their contributions [17. P. 256].

In 2007, the prestigious “Pushkin Award” was given by the 
Russian Federation to the renowned historian İlber Ortaylı, 
the literary critic Ataol Behramoğlu, and the journalist Hakan 
Aksay. They were recognized for their significant contribu-
tions to promoting Russia and the Russian language in Tur-
key, and for fostering closer ties between the two countries 
and their peoples [2. P. 33].

Cooperation between Russian and Turkish universities 
began in the 1990s with a large group of Turkish rectors vis-
iting Moscow. The interest shown in higher education institu-
tions positively reflects the relations between the two coun-
tries. This interest, which began in the mid-1960s and be-
came permanent in the 1980s, ensured the successful de-
velopment of trade and economic relations between the two 
countries [13. P. 121]. Lomonosov Moscow State University, 
Istanbul University, and Ankara University have taken impor-
tant steps in Turkish- Russian relations by signing bilateral 
cooperation agreements in the field of education [13. P. 121].

The renowned Turkologist Mihail Meyer has made sig-
nificant contributions to the negotiations and interuniversity 
cooperation with TOBB University of Economics and Tech-
nology, Yeditepe University, Gazi Pedagogical University, 
Istanbul Marmara, Bahçeşehir, Okan Universities, Akdeniz 
State University, Ankara universities, and higher education 
institutions in Moscow, St. Petersburg, Kazan, Saratov, and 
Nizhny Novgorod [13. P. 121].

Between 2005 and 2008, cooperation between universi-
ties gained momentum. Educational partnerships were initi-
ated between Lomonosov Moscow State University (MGU), 
Ankara University, and TOBB University of Economics and 
Technology; and between Saint Petersburg State University, 
Eskişehir Anadolu University, and Ankara Gazi University. 
In 2007, a cooperation agreement was signed between the 
MGU Institute of Asian and African Countries and Mediter-
ranean University. In 2008, representatives from Pyatigorsk 
Linguistics University and the Caucasus University delega-
tion made contact [2. P. 34]. In 2009, a cooperation agree-
ment was signed between Pushkin State Russian Language 
Institute and Okan University. In 2012, a cooperation agree-
ment was signed between TOBB University of Economics 
and Technology and the Russian State University for the 
Humanities. A cooperation agreement was signed between 
Çanakkale On Sekiz Mart University and Saratov Universi-
ty [2. P. 36, 43, 46]. Within the framework of the Russian- 
Turkish Public Forum (RTTF) held in St. Petersburg in 2019, 
21 cooperation agreements were signed between universi-
ties from Russia and Turkey [14].

Events such as conferences, symposiums, roundtable 
meetings, and seminars organized between the two countries 
play an important role in developing bilateral relations. As 
part of the events marking the 500th anniversary of Turkish- 
Russian relations, a symposium on 500 years of Turkish- 
Russian relations was held in Ankara in 1991 [2. P. 26]. In 
2005, a Tatarstan- Turkey cultural ties symposium was held 
as part of the events celebrating the 1000th anniversary of 
Kazan’s founding. Many academics from Turkey attended 
the symposium [2. P. 32]. In 2008, a conference titled “Rus-
sian: The First Language of Communication in Space” was 
held at the Middle East Technical University [2. P. 34]. In 
2009, a conference titled “Russian- Turkish Relations: Yester-
day, Today, Tomorrow” was held in Izmir. Many academics, 
particularly faculty members from Izmir University of Eco-
nomics, attended the event [2. P. 36]. In 2009, a conference 
was held in Ankara to mark the 200th anniversary of Gogol’s 
birth. In 2010, a conference on the current state of Turkish- 
Russian relations took place at Konya Selçuk University as 
part of the 90th anniversary of Turkish- Russian diplomatic 
relations. A conference on ‘Turkish- Russian Relations from 
Ataturk to the Present Day’ was held at Saint Petersburg 
State University. In 2011, a seminar on ‘Turkish- Russian Re-
lations during the Republic of Turkey’ was held at Ankara 
University. In 2012, Okan University hosted a conference ti-
tled “Relations between Turkey and Russia 20 Years After the 
Collapse of the Soviet Union and the Outlook in Eurasia.” At-
tendees included Prof. İlber Ortaylı, then Director of the Top-
kapı Palace Museum, Prof. Ataol Behramoğlu, and Tatyana 
Sheglovitova from the A. S. Pushkin Library [2. P. 40, 42]. In 
2013, a symposium titled “Eurasian Traditions and Modern-
ism in Intercultural Communication” was held at Mimar Si-
nan Fine Arts University. In 2013, Erzurum Atatürk University 
hosted a conference titled “Current Problems of Russian Phi-
lology in Multicultural Societies. In 2015, Istanbul University 
hosted a symposium titled “The Black Sea: The Intersection 
Point of Turkish- Russian Common History [2. P. 45, 47, 55]. 
Conferences titled ‘Russian Language and Culture in Turkey: 
From Past to Present’ were held in many cities, particularly 
in Istanbul and Ankara. In 2019, the conference “Russian- 
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Turkish Relations: Shaping the Future” was held to mark the 
90th anniversary of Yevgeny Primakov’s birth [2. P. 56, 64]. 
Indeed, these events have played a crucial role in fostering 
understanding and collaboration between Russia and Tur-
key. They have provided platforms for scholars, students, 
and professionals to exchange knowledge, ideas, and expe-
riences, further strengthening the cultural and academic ties 
between the two nations.

Conclusion

Today, studies in the field of education are crucial in developing 
bilateral relations. Many countries employ soft power elements to 
boost their popularity. Cultural studies encompass a broad range 
of sociocultural activities, including language, religion, science, and 
art [1. P. 2]. Educational activities impact the economy, cultural re-
lations, and trade. As economic and commercial relations between 
the two countries grow, the demand for language- speaking person-
nel increases. Foreign students make significant contributions to the 
country’s economy.
Interuniversity collaborations, research scholarships, internship pro-
grams, student and academician exchange programs, seminars, 
conferences, symposiums, and roundtable meetings are crucial in 
developing human relations between the two countries.
Russia places great importance on Turkology studies. Today, some 
universities in Russia offer Turkish language education. With the 
growth of Turkey’s economic, commercial, and tourism relations 
with Russia, the demand for Russian- speaking personnel has also 
risen. In Turkey, Russian language education is available in both 
private and state universities. Collaborations and agreements be-
tween universities are increasing day by day. The two countries are 
working on establishing a joint Turkish- Russian university and are 
discussing this at a high level. Although it has not been implemented 
yet, both sides recognize its necessity and are working on it.
Today, it is essential for these two close neighbors to develop their 
intertwined cooperation. The work done affects many other areas. 
Particularly, more importance should be given to efforts in the edu-
cation and academic fields. Work in this area will make significant 
contributions to political and economic cooperation.
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PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF RUSSIAN- 
TURKISH EDUCATIONAL RELATIONS
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Since the end of the Cold War and the early 2000s, Russian- Turkish 
relations have advanced significantly in multiple areas. Recognizing 
the potential for growth in trade, energy, and tourism, both nations 
have strived to strengthen their bilateral relations, building on mutual 
trust for shared benefits.
The role of education, including services for foreign students and 
exchange programs, has gained popularity globally. This is not on-
ly a source of income but also a tool that enhances a country’s im-
age abroad and contributes to its development.Educational activ-
ities influence the economy, cultural relations, and trade. As eco-
nomic and commercial relations between the two countries grow, 
the demand for personnel proficient in both languages increases. 
The cooperation between Russia and Turkey in the field of educa-
tion is particularly noteworthy, as it plays a critical role in fostering 
understanding and collaboration between the two nations. Events 
like conferences, symposiums, roundtable meetings, and seminars 
organized between the two countries play a crucial role in fostering 
bilateral relations. These gatherings provide a platform for dialogue, 
idea exchange, and collaborative efforts, which in turn strengthen 
the bonds between the two nations.
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The article also emphasizes the collaborative efforts between Rus-
sia and Turkey in education, showcasing how such partnerships 
contribute to strengthening bilateral relations.

Keywords: Turkish- Russian Relations, Inter-university coopera-
tion, The educational Relationship, Turkish Language, Russian lan-
guage, Humanitarian sphere.
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В статье дается оценка и анализ формирования междуна-
родного рынка ценных бумаг так как в современных услови-
ях международный фондовый рынок как система институтов 
и отношений относится к той части международного финансо-
вого рынка ценных бумаг, где осуществляются сделки с ино-
странными фондовыми активами, такими как акции, облигации 
и производные финансовые инструменты, и происходит меж-
дународное перемещение финансовых требований и обяза-
тельств между собственниками активов, управляющими ими 
компаниями и должниками. Авторы делают вывод, что между-
народный рынок ценных бумаг характеризуется множеством 
постоянных валютных трансфертов и зависит от изменяющих-
ся валютных курсов.

Ключевые слова: Международный рынок, ценные бумаги, 
глобализация, еврооблигация, фондовая биржа, финансовый 
рынок.

С момента первой ценной прошло около столетий. 
Конечно, рынок за время прошел путь, современную 
трудно представить ценных бумаг. Основной причиной 
первых государственных ценных были вой ны. Исход 
все больше и зависел от финансовой нежели от во-
енного Первые государственные ценные выпущенные 
правительствами Голландии Англии, не имели так как 
по фиксированный процент выплачивался течение жиз-
ни первоначальному Эти бумаги могли из рук в но, что-
бы получить новый владелец должен доказать, что пер-
воначальный ценной бумаги жив. рубеже XVI–XVII ве-
ков чеки, одновременно в и Голландии. Голландские 
выдавали своим клиентам, на хранение деньги, квитан-
ции на предъявителя, можно было расплачиваться сво-
им долгам. Английские предоставляли в распоряжение 
вкладчиков специальные книжки приказными бланка-
ми (прообраз книжки), которые можно использовать 
для расчетов. Чековое обращение время регулирова-
лось законодательством, а банковской и практикой. 
В дальнейшем чеки стали и в странах. Прообразы бу-
дущего рынка ценных бумаг появились еще в XIII веке. 
Тогда они функционировали в самых простых формах, 
таких как вексельные ярмарки, которые и были прото-
типом нынешнего рынка ценных бумаг. Первые опера-
ции с ценными бумагами начали проводить в XVI веке. 
Позже с появлением товарных и фондовых бирж были 
разработаны правовые и организационные механизмы, 
которые регулировали все действия участников рынка 
[8].

Международный ценных бумаг развивался как наци-
ональных рынков затем постепенно сегментом мирово-
го в целом. Мировой рынок ценных бумаг является од-
ним из ключевых элементов современной глобальной 
экономики. Он предоставляет компаниям возможность 
привлечения капитала, инвесторам –  инструмент для 
вложения средств, а также обеспечивает эффективное 
распределение ресурсов и создание ликвидности [9]. 
В первую очередь, рассматривался как операций с цен-
ными бумагами национальных рынках, и продаж между-
народных ценных

Международный ценных бумаг это всего первичный 
рынок. В широком плане рынок ценных рассматривается 
как собственно международных и иностранных т.е. цен-
ных бумаг эмитентами на рынке других В настоящее ми-
ровой рынок бумаг включает рынок акций, и рынок Меж-
дународный облигационный можно, с долей условности, 
как совокупность рынков: рынка облигаций и собственно 
международных –  так рынка еврооблигаций. облигации 
представляют разновидность национальных Их специ-
фика лишь с что субъект- эмитент субъект- инвестор на-
ходятся разных странах [2].

Международный ценных бумаг множеством постоян-
ных трансфертов, а испытывает сильное воз изменяю-
щихся валютных Государства, чьи хозяйству субъекты 
принимают в операциях ценными бумагами междуна-
родном рынке, контроль за ними и регулирование, про-
водят протекционизма. Россия стала участницей этого 
после принятия Думой законов, разрешающих государ-
ственным предприятиям, также частному соответствую-
щие виды деятельности [3].



285

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Развитие международной ценными бумагами на-

талкивается ряд трудностей: государственный и лими-
тирование, налого в странах импортерах экспортерах, 
таможенные пошлины, взаимных расчетов и п. Одна-
ко, поскольку страны осознают необходимость торгов-
ли ценными бумагами, межстрановую миграцию то эти 
труд разрешаются с двух- и соглашений и расчетного 
механизма.

Препятствием развития этой является и пересылки 
ценных из одной в другую. связана с а потому высокими 
страховыми и почтовыми Кроме того, требует опреде-
ленного что в случаев может нежелательно (в быстро 
меняющейся конъюнктуры).

В настоящее разработана и оформлена процедура 
ней участвует развитых и развивающиеся националь-
ные ценных бумаг), различным субъектам активно уча-
ствовать международной торговле бумагами, в числе 
совершать арбитражные сделки. процедура помога-
ет компаниям котировать акции на биржах (продавать 
внебиржевом рынке) и их от многих связанных с ценных 
бумаг страны в страну. За последние полтора десяти-
летия торговля ценными бумагами возросла почти в 90 
раз. Ликвидность такой ценной бумаги как акция в конце 
XX века была только 1%, а в настоящее время данный 
показатель уже равен 1255% [7].

процедуры заключается следующем: коммерческие 
ин банки по своих клиентов брокерских фирм, свою 
клиентуру) иностранные акции (об которые по-прежне-
му в местах хранения (депозитариях) взамен которых 
депозитные сертификаты. По как представители (обли-
гаций) соответствующих компаний к продаже на фондо-
вых биржах.

Таким образом происходит смена собственников бу-
маг не в национальном, и в масштабе. Эта может иници-
ироваться важных факторов, которым относятся:
1) курс депозитных выданных на акции например, ком-

паний США, биржах России и других стран может 
больше, чем в их приобретения, ибо на них будет 
(российские покупатели видят американских акциях 
надежное для накопления капитала);

2) налогообложение доходов ценных бумаг операций 
с в разных различно, что импульс межстрановой 
торговле ими.

В подобные депозитные выпускает банк гаранта», ко-
торый случае повышенного на сертификаты иностран-
ных биржах их дополнительные Однако и эмиссии не-
редко приводят к совпадению курсов бумаг –  все-таки 
могут выше.

Фонд закрытого эмитирует фиксированное количе-
ство акций и не их обратно. Акции фондов обращают-
ся на рынке ценных бумаг котируются на бирже их курс 
влияют только спрос и но и другие факторы). Бирже-
вая система странах, где одна биржа, в главном центре 
страны, остальные организованные ценных бумаг реги-
ональный характер, моноцентрической. Моноцентриче-
ские биржевые системы в Великобритании (Лондонская 
Франции (Парижская биржа) Японии (То биржа).

При полицентрической наряду с биржей существует 
одна или крупных фондовых Подобная система в Кана-
де Торонто и Австралии (биржи и Мельбурна), (биржи 
Франкфурта-на- Майне, Дюс Мюнхена и В США система 
не соответствует приведенной в стране несколько круп-
ных но лидирующую играет одна Нью- Йоркская (круп-
нейшая мире фондовая биржа). В моноцентрической 
биржевой ценные бумаги, эмитирован в иностранных 
обращаются только одной главной в полицентрической 
в США) на нескольких биржах. Поэтому иностранных 
ценных бумаг национальных фондовых рынках высокой 
степенью монополизации. С институциональной точки 

международный рынок бумаг –  совокупность финансо-
вых –  участников рынка. Можно выделить крупнейших 
международных ценных бумаг:
– европейский рынок с центрами в Цюрихе, 

Франкфурте-на- Майне, Милане;
– североамериканский рынок финансовым центром 

Нью- Йорке;
– дальневосточный рынок финансовыми центрами То-

кио, Сингапуре, Гонконге.
Международные рынки бумаг торгуют видами цен-

ных бумаг: долговые ценные бумаги; еврооблигации. ми-
ровая экономика всё возрастающей рынков капитала, 
национальных фондовых в международный сектор рын-
ка представляет организованный рынок бумаг нацио-
нальных иностранных эмитентов, в иностранной Меж-
дународный рынок бумаг состоит из двух

Во-первых, это сектор которые появились на финан-
совом рынке и собой результат существующих странами 
на государственном корпоративном уровне экономиче-
ских К этому сектору также ценные бумаги, финансо-
выми институтами различных организаций (ООН, ЕС).

Во-вторых, это сектор ценных бумаг, поступивших 
реализации на международный В настоящее время, Рос-
сии иностранные ценные можно приобрести, во-первых, 
фондовых биржах, где проходят листинг и во-вторых, 
на внебиржевом где ими торгуют банки, инвестицион-
ные фонды, обратившись к услугам участников фондо-
вого рынка стран [5].

Целью иностранных ценных может быть только по-
лучение или игра разнице их но и сберечь свои от ин-
фляции, их конвертирование устойчивую валюту. стран 
приветствует иностранного капитала такой форме соз-
дает для увеличения необходимые Так, в налоговое за-
конодательство 50% налога на курсовой стоимости если 
они иностранцам. В существует ряд на протяжении лет 
занимающихся капитала в компаний США других стран. 
их числу например, Американо- Российский альянс (АР-
КА) акционерное общество типа со %-м иностранным 
(зарегистрировано в г.) 1. АРКА с Нью- Йоркской биржей, 
где через посредников приобретать акции.

Клиент выбирает его ценные по списку –  по их 
на фондовой бирже производится в и руб лях). работа-
ют с иностранных фирм компании «Совлекс», «Граника 
и др. Их число постоянно

акций иностранных на российские биржи затрудне-
но оперативно- информационной связи фондовыми рын-
ками стран, неумением выбирать иностранные бумаги 
и в контакте западными профессионалами. на покупку 
ценных бумаг России имеются: стране в находится 20–
25 млрд долл. зарубежных фондовых –  капитала из Ес-
ли он в соответствии действующим законодательством, 
он представляет легальную соответствующую практике 
форму капитала [6].

Рынок ценных в России характеризуется небольши-
ми низкой ликвидностью, «неоформленностью в ма-
кроэкономическом (неизвестны макропропорции меж-
ду различными ценных бумаг, также их в финансирова-
нии неразвитостью материальной технологий торговли, 
и клиринговой отсутствием хорошо долгосрочной фон-
довой Тормозит развитие рынка ценных недостаточно 
продуманная налогообложения, особенно от торговли 
видами ценных Обеспечение долгосрочной российского 
фондового и формирование России самостоятельного 
центра не рассматриваться как отраслевые или задачи. 
Решение задач должно важнейшим приоритетом эконо-
мической политики.

Главными развития рынка бумаг в являются орга-
низационные, и методологические. Проблемы с отсут-
ствием инфраструктуры рынка слабым информацион-
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ным Кадровые проблемы малым сроком рынка ценных 
и недостаточным высокопрофессиональных специали-
стов. проблемы вызваны не проработанностью осущест-
вления многих фондовых и отдельных процедур рынке 
ценных бумаг. Проблемы развития рынка бумаг также 
1) с объемом финансирования с помощью фондово-
го рынка России –  6%, а странах с рыночной экономи-
кой до 80%); незначительной долей капитала на рынке; 
3) современной системы клиринговых расчетов, незави-
симых регистраторов, информационную «прозрачность» 
для всех и соответствующих стандартам; 4) неподготов-
ленностью к договоров с с учетом убытков от измене-
ний на с учетом партнеров с зрения их 5) отсутствием 
соответствующих мировым общероссийских классифи-
каторов технологий банков бирж; 6) действующих форм 
учета международным

рынка ценных предполагает единой торгов, клирин-
га, и депозитарного на всей России. Это если будет со-
трудничество ММВБ региональными биржами. важно 
привлечь эмитентов и на рынок создание для благопри-
ятных условий В 2015 планируется дальнейшее рынка 
ценных В частности, РФ совместно ММВБ запланирова-
но депозитных и операций Банка Это означает, ЦБ РФ 
коммерческие банки эмитировать ценные и размещать 
на ММВБ.

Таким образом, проведенный анализ позволяет сде-
лать общий вывод о том, что к началу в. сеть инвести-
ций претерпевает изменения по того, как расширение 
и экономических и связей между регионами и стран. 
Рост активов определяется не только инвестиций меж-
ду финансовыми центрами стран, но отражает усиление 
финансовых рынков стран. Международный рынок опре-
деляется как группа и организаций, международную тор-
говлю продуктами, например, иностранных акций фон-
довой бирже. В этом случае рынок международных бу-
маг входят непосредственно отношения и покупателей 
ходе торговли инструментами. Акции продажи на секции 
выставляются, транснациональной компанией, покупа-
телем является фирма, занимающаяся операциями.

Основной развития рынка бумаг России –  превра-
щение высокоэффективный механизм финансовых ре-
сурсов, существенному увеличению привлекательности 
России и снижению инвестиционных ресурсов. ценных 
бумаг при всех существующих недостатках, обладает 
огромным развития и превратиться из обслуживания 
преимущественно операций в перераспределения инве-
стиций.

Совершенствование рынка бумаг является из важ-
нейших которая стоит правительством Российской и Фе-
деральной по рынкам. По многих специалистов, рынка 
ценных должно дать толчок ускорения экономического 
нашей страны. совершенствования рынка бумаг в Феде-
рации рассчитана долговременный период, мнению мно-
гих Россия в время вой ти в ведущих финансовых мира, 
где совершаться различные сделок, как российскими, 
так с зарубежными бумагами. По статистики, послед-
ствия кризиса в стране успешно в ближайшее намеча-
ется рост и объема сделок на ценных бумаг. Состояние 
фондового рынка важнейшим показателем, «здоровье» 
экономики экономической системы целом. Более фондо-
вый рынок опережающим индикатором реальной эконо-
мике, её поведение.
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The article provides an assessment and analysis of the formation of 
the international securities market, since in modern conditions the 
international stock market as a system of institutions and relations 
belongs to that part of the international financial securities market 
where transactions with foreign stock assets such as stocks, bonds 
and derivative financial instruments are carried out, and there is an 
international movement of financial claims and obligations between 
the owners of assets, the companies managing them and debt-
ors. The authors conclude that the international securities market 
is characterized by a multitude of constant currency transfers and 
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Статья посвящена исследованию экономического потенциала 
Дальнего Востока России и его роли в условиях изменяющего-
ся геополитического ландшафта. Регион, обладая богатейши-
ми природными ресурсами и обширными территориями, всегда 
привлекал внимание российского правительства. Однако после 
начала украинского кризиса в 2014 году и введения экономи-
ческих санкций со стороны западных стран, российская эконо-
мика столкнулась с серьезными вызовами. В ответ на эти санк-
ции, Россия стала активнее развивать внешнеэкономическое 
сотрудничество с государствами Азиатско- Тихоокеанского 
региона, особенно с Китаем. Правительство Российской Фе-
дерации инициировало ряд мер, направленных на укрепление 
экономического развития Дальнего Востока, что создало до-
полнительные возможности для провинции Хэйлунцзян, тради-
ционно являющейся важным партнёром. Это сотрудничество 
между Китаем и Россией открывает новые исторические пер-
спективы для улучшения взаимных экономических отношений, 
позволяя обеим сторонам реализовать свои интересы и обе-
спечивать устойчивый рост в условиях современных вызовов.

Ключевые  слова: провинция Хэйлунцзян; Дальний Восток 
России; торгово- экономическое сотрудничество; новая ситуа-
ция.

Проект фонда: Открытая тема исследования высших учеб-
ных заведений провинции Хэйлунцзян «Изучение стратегий 
продвижения торгово- экономического сотрудничества между 
провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком России в новых 
условиях» (номер проекта: ZKKF2022148).

Стратегические инициативы по развитию 
Дальнего Востока России в новой ситуации
Согласно результатам более чем десятилетней практики, 
стратегия развития Дальнего Востока России начинает 
приносить ощутимые результаты: валовой региональ-
ный продукт этого региона демонстрирует тенденцию 
к росту, превосходя средние показатели по всей стране. 
Инициатива «Разворот на Восток» постепенно становит-
ся ключевым мероприятием по развитию и активизации 
экономической деятельности Дальнего Востока. В ответ 
на украинский кризис, начавшийся в 2014 году, прави-
тельство Российской Федерации инициировало ряд новых 
политических мер, направленных на комплексное разви-
тие Дальнего Востока и Арктики. Эти действия подчерки-
вают готовность страны углублять интеграцию и развитие 
данного региона, стремясь утвердить его как значимого 
игрока в Азиатско- Тихоокеанском пространстве.

Расширение Дальнего Востока и создание новых точек 
экономического роста на Дальнем Востоке
13 ноября 2018 года Владимир Путин подписал Указ, 
включивший Забайкальский край и Республику Бурятия 
в состав Дальневосточного федерального округа, увели-
чив число субъектов с 9 до 11 и общую площадь округа 
до 6 952 000 квадратных километров. Население округа 
на январь 2023 года превысило 7,9 миллиона человек.

Правительство России вносит изменения в админи-
стративное деление Дальнего Востока, учитывая расту-
щие потребности региона. В планах –  создание террито-
рий опережающего развития и внедрение механизмов 
для свободного порта Владивостока, что поможет при-
влечь инвестиции и улучшить жизнь местного населе-
ния.

В 2023 году Путин заявил, что экономическая ситуа-
ция в регионе улучшается, инвестиционная активность 
здесь превышает средние по стране показатели в три 
раза [5]. С 2014 по 2022 год рост инвестиций в регионе 
составил 39%, в то время как по России –  13%.

Дальний Восток стал важной площадкой для дипло-
матических мероприятий, таких как Восточный экономи-
ческий форум. Включение новых субъектов создает на-
дежду на успешное развитие и экономический прогресс 
в этих регионах, укрепляя цель России сделать Дальний 
Восток центром экономического роста для всей страны 
[2].

Расширение институциональных функций для усиления 
развития Арктики
В мае 2012 года было создано Министерство по разви-
тию Дальнего Востока для координации государственных 
программ и управления зонами опережающего развития. 
В феврале 2019 года министерство было преобразовано 
в Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
расширив свои полномочия на арктический регион [6].

В декабре 2018 года Владимир Путин подписал указ 
о переносе административного центра Дальневосточно-
го федерального округа из Хабаровска во Владивосток. 
Решение было обусловлено высоким международным 
статусом Владивостока, развитой транспортной инфра-
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структурой и концентрацией более 60% населения окру-
га в Приморском крае.

Создание территории опережающего развития (ТОР) 
и свободного порта Владивосток (СПВ)
С целью улучшения инвестиционного климата и стиму-
лирования иностранных вложений создание территории 
опережающего развития и Свободного порта Владиво-
сток в Дальневосточном федеральном округе в 2014–
2015 годах стало новаторской стратегической инициа-
тивой России. В настоящее время в Дальнем Востоке 
функционирует уже 18 таких территорий опережающего 
развития. В новых условиях для увеличения привлека-
тельности «одной территории и одного порта» Россия 
предприняла ряд мер. Среди них –  запуск механизма 
концессии, значительное снижение порога капитальных 
вложений, уменьшение налоговой ставки и страхового 
налога, упрощение процедур в свободной таможенной 
зоне, субсидирование процентных ставок по кредитам 
и введение системы льготного регулирования.

Состояние экономического и торгового 
сотрудничества России и провинции Хэйлунцзян

Потенциал китайско- российского торгово- экономического 
сотрудничества
Торговые отношения между провинцией Хэйлунцзян 
и Россией развиваются на фоне геополитических изме-
нений. Из-за конфликта в Украине иностранные компа-
нии сокращают свои инвестиции в России. Китай стал 
основным экономическим партнером Дальнего Востока, 
и объем торговли с ним удвоился за последнее десятиле-
тие, достигнув 2 триллионов руб лей в 2023 году. Грузо-
перевозки через пограничные переходы России и Китая 
увеличились на 35% в 2023 году, составив 40,4 млн тонн, 
с прогнозом на 3,8 млн тонн через ключевые мосты [4]. 
Китайские товары доминируют на рынке Дальнего Восто-
ка, и в 2023 году объем торговли между Китаем и Росси-
ей составил более 210,3 миллиарда юаней, что на 13,5% 
больше, чем в прошлом году [3].

Частые обмены и взаимодействия на высшем уровне 
между Китаем и Россией
В условиях экономических санкций, введенных против 
России Западом, стране необходимо осваивать новые 
международные рынки. Азиатско- Тихоокеанский регион, 
являющийся одной из крупнейших экономик мира, обла-
дает значительным потенциалом для развития. Поэтому 
Россия активно работает над освоением рынков стран 
АТР и стремится укрепить сотрудничество с Китаем для 
совместной разработки проектов в различных сферах 
экономического взаимодействия. Субъекты Дальнего 
Востока активно откликнулись на призыв правительства 
Российской Федерации, установив тесные связи с китай-
скими регионами [8].

В 2023 году губернатор Еврейской автономной об-
ласти Ростислав Гольдштейн, губернатор Хабаровского 
края Михаил Дегогарев, глава Республики Саха (Якутия) 
Айсен Николаев и губернатор Приморского края Олег 
Кожемяко посетили провинцию Хэйлунцзян [3]. В ходе 
визита они выразили намерение укрепить сотрудниче-
ство с провинцией в таких ключевых областях, как эко-
номические и торговые инвестиции, наука, умное сель-
ское хозяйство, инфраструктурная связь, креативная 
промышленность, производство оборудования, культур-
ный туризм, электронная коммерция и других значимых 
сферах.

Развитие туристических обменов и сотрудничества между 
Китаем и Россией
С 1 августа 2023 года Китай и Россия возобновили доэ-
пидемическую систему взаимного освобождения от виз 
для туристических групп численностью от 5 до 50 чело-
век. В 2025 году планируется введение безвизового ре-
жима для групп российских туристов, состоящих из трех 
и более человек, что позволит продлить срок пребывания 
этих групп в Китае с 15 до 21 дня [9].

На сегодняшний день аэропорт Харбина осуществля-
ет авиасообщение с пятью городами Дальнего Восто-
ка России: Иркутском, Якутском, Хабаровском, Влади-
востоком и Южно- Сахалинском. Это сыграет ключевую 
роль в повышении пропускной способности международ-
ных пассажирских перевозок в провинции Хэйлунцзян, 
совершенствовании маршрутной сети и создании более 
равномерного потока международных пассажирских пе-
ревозок между Китаем и Россией. Кроме того, это будет 
способствовать развитию экономических и торговых об-
менов, а также туризма между двумя странами.

Культурные обмены между Китаем и Россией: 
оптимальное время для взаимодействия
Культурное сотрудничество между Китаем и Россией 
занимает важное место в укреплении взаимопонимания 
и дружбы между народами двух стран, а также в под-
держании стратегического партнерства в современную 
эпоху. Этот год ознаменует собой 75-летие установле-
ния дипломатических связей между Китаем и Россией 
и станет отправной точкой для культурной инициативы. 
В рамках культурного года планируется осуществление 
более 230 разнообразных культурных и художественных 
мероприятий, которые пройдут в 51 китайском и 38 рос-
сийских городах. Это также включает в себя продолжение 
организации культурных фестивалей и поддержку ярма-
рок, что будет способствовать дальнейшему укрепле-
нию культурных обменов среди молодежи и на местном 
уровне. В марте 2024 года информационное агентство 
«Синьхуа» и ИА PrimaMedia подпишут соглашение о за-
пуске долгосрочного просветительского проекта «Окно 
в Китай», который станет ключевой платформой для про-
движения китайской культуры на территории России [10]. 
В июне 2024 года делегация города Хэган из провинции 
Хэйлунцзян примет участие в торжествах, посвященных 
юбилею города и национальному празднику Ысыах, ко-
торые состоятся в Республике Саха (Якутия).

Сдерживающие факторы развития 
экономического и торгового сотрудничества 
между провинцией Хэйлунцзян и Дальним 
Востоком России
Хотя провинция Хэйлунцзян достигла значительных успе-
хов в торгово- экономическом взаимодействии с Дальним 
Востоком России, остаются ряд нерешенных вопросов. 
К ним относятся устаревшая инфраструктура, дефицит 
специалистов, владеющих русским языком, а также не-
благоприятные условия для ведения бизнеса в этом ре-
гионе.

Инфраструктурные проблемы на Дальнем Востоке
Недостаточный уровень развития инфраструктуры 
на Дальнем Востоке значительно тормозит экономиче-
ское и торговое взаимодействие между двумя регионами. 
Особенно остро стоят вопросы, связанные с транспортной 
сетью и пограничными переходами, особенно в областях, 
касающихся таможенного транзита для обеих стран. Про-
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должительные проверки и низкая эффективность оформ-
ления на российской стороне оказывают значительное 
влияние на сроки обработки грузов. Кроме того, недо-
статки автомобильных и железных дорог ограничивают 
развитие межрегиональной и международной торговли.

Недостаток многопрофильных специалистов с знанием 
русского языка
Недостаток высококвалифицированных специалистов, 
владеющих русским языком, представляет собой зна-
чительный фактор, сдерживающий развитие торговых 
отношений между двумя регионами. Для дальнейшего 
стимулирования экономического и торгового сотрудниче-
ства между провинцией Хэйлунцзян и Дальним Востоком 
России крайне важно наличие специалистов с комбини-
рованными навыками, включая знание русского языка. 
Несмотря на существование факультетов русского языка 
в ряде вузов Хэйлунцзяна, в системе основного образо-
вания иностранным языком, как правило, является ан-
глийский. Китайский язык, хотя и предусмотрен как ино-
странный предмет в Едином государственном экзамене 
в России, все еще страдает от нехватки преподавателей, 
особенно в малонаселенных дальневосточных регионах. 
В результате, даже в пограничной торговле в городах, 
расположенных на границе России и Китая, многие лю-
ди вынуждены использовать переводческие приложения, 
калькуляторы и другие инструменты для осуществления 
даже самой элементарной коммуникации, не говоря уже 
о взаимодействии в сфере высокоуровневого экономи-
ческого сотрудничества.

Препятствия для экономического и торгового 
сотрудничества между Китаем и Россией все еще 
не преодолены
С точки зрения России существуют ряд проблем, включая 
неблагоприятную инвестиционную среду, высокие нало-
говые ставки, недостаточную защиту безопасности ки-
тайских компаний, распространение мифов о «угрозе Ки-
тая», а также законодательство, которое не способствует 
привлечению иностранного капитала. Со стороны Китая 
некоторые компании не обладают глубоким пониманием 
российского законодательства, испытывают недостаток 
информации о рисках инвестирования и сталкиваются 
с ограниченным осознанием культурных различий. Все 
эти факторы приводят к низкой эффективности взаим-
ного общения, что в свою очередь часто вызывает недо-
разумения в ходе совместных сделок.

Углубление экономико- торгового 
сотрудничества между провинцией Хэйлунцзян 
и Дальним Востоком России в новых условиях
Чтобы улучшить качество и эффективность экономико- 
торгового взаимодействия между провинцией Хэйлунцзян 
и российским Дальним Востоком, следует рассматривать 
это сотрудничество в рамках северо- восточной части Ки-
тая и Дальнего Востока как важный путь к формирова-
нию нового фронта открытости для Китая в этом регионе. 
Формируя значимые платформы для интеграции Хэйлун-
цзяна с северными территориями и становясь ключевым 
центром для сотрудничества в Северо- Восточной Азии, 
целесообразно опираться на совместное заявление Пре-
зидента Китая и Президента России, которое определяет 
основные направления экономического сотрудничества 
до 2030 года. Это подход поможет добиться новых до-
стижений в комплексном экономико- торговом взаимо-
действии между Хэйлунцзяном и российским Дальним 
Востоком.

Ускорение культурного обмена между провинцией 
Хэйлунцзян и Дальним Востоком России.
Культурный обмен играет ключевую роль в развитии отно-
шений между Китаем и Россией. В мае этого года лидеры 
двух стран совместно отпраздновали 75-летие установ-
ления дипломатических связей между КНР и Россией, 
а также приняли участие в открытии «Года культуры Китая 
и России». В августе прошло двадцать пятое заседание 
Комитета по культурному сотрудничеству, что очевид-
но свидетельствует о значительном внимании, уделяе-
мом культурному обмену со стороны правительств обеих 
стран. Наша провинция должна взять юбилей установле-
ния дипломатических отношений в качестве отправной 
точки и серьезно реализовать соглашения, достигнутые 
главами государств в области сотрудничества.

Во-первых, в сфере образования необходимо уси-
лить академический обмен с высшими учебными заве-
дениями Дальнего Востока России. В настоящее время 
наша провинция имеет партнерство с более чем 100 уни-
верситетами и учебными учреждениями в этом регионе. 
В рамках таких инициатив, как Альянс университетов 
Китая и России, следует активно развивать студенче-
ский обмен, а также обеспечить взаимное признание 
учебных курсов и дипломов.

Во-вторых, стоит наладить сотрудничество в сфере 
крупных научных исследований, что позволит повысить 
уровень научной работы и образовательные возмож-
ности нашей провинции. В области спорта в 2025 году 
в Харбине будут проходить зимние Азиатские игры, и мы 
должны использовать эту возможность для исследова-
ния сотрудничества в зимних видах спорта с Россией, 
поощряя спортсменов и спортивные организации с обе-
их сторон активно участвовать в разнообразных меро-
приятиях по обмену.

Увеличение усилий по сотрудничеству провинции 
Хэйлунцзян с ключевыми отраслями Дальнего Востока 
России
Сотрудничество провинции Хэйлунцзян с Дальним Восто-
ком России должно быть структурированным и эффектив-
ным. В этой связи все заинтересованные ведомства обя-
заны чётко определить актуальные приоритетные области 
сотрудничества и соответствующие проекты. Например, 
в аграрной сфере планируется создание сельскохозяй-
ственных производственных и перерабатывающих баз 
на территории России, что позволит постепенно решить 
проблемы нехватки пахотных земель и водных ресурсов 
в Китае. В энергетическом секторе необходимо стимули-
ровать китайские компании к разработке месторождений 
на Дальнем Востоке России, таких как Республика Саха 
(Якутия), с особым акцентом на минералы, включая же-
лезную руду и цветные металлы.

Укрепление сотрудничества в строительстве 
инфраструктуры
Для дальнейшего улучшения качества и уровня экономико- 
торгового взаимодействия нашей провинции с россий-
ским Дальним Востоком важно учитывать китайский опыт 
в области управления и реализации международных ин-
фраструктурных проектов. Это предполагает вовлечение 
в строительство транспортной и энергетической инфра-
структуры на Дальнем Востоке России, что не только 
способствует росту экспорта китайских товаров, таких 
как машины, автомобили, электроника и одежда, но и по-
могает частично решить проблемы энергетической не-
хватки в Китае [7].

Кроме того, следует расширить транспортные марш-
руты и развивать обмены в приграничных районах Китая 
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и России для установления торговых связей. В частно-
сти, в туристический сезон длительное время ожидания 
на таможне в российских портах и низкая эффектив-
ность проверок серьезно оказывают влияние на выезд-
ные поездки граждан обеих стран. Поэтому китайская 
и российская стороны должны тщательно проанализи-
ровать возможные решения для сокращения времени 
проверки на всех пограничных пунктах.

Ускорение подготовки многопрофильных специалистов 
по русскому языку
Провинция Хэйлунцзян представляет собой ключевой 
регион для сотрудничества в области изучения русского 
языка. Для содействия развитию высших учебных заведе-
ний, специализирующихся на русском языке, необходимо 
активно разрабатывать и внедрять программы подготовки 
многопрофильных специалистов. Эти программы ориен-
тированы на подготовку специалистов, способных уверен-
но овладевать профессиональными знаниями русского 
языка и одновременно осваивать юридическую сферу.

Также важно укреплять сотрудничество с коммерче-
скими структурами и корректировать учебные программы 
в соответствии с современными требованиями. Инноваци-
онные методы обучения, основанные на междисциплинар-
ном подходе и практическом образовании, способствуют 
формированию высококвалифицированных специалистов 
по русскому языку с международной перспективой и раз-
витыми навыками межкультурного общения.

Заключение
Таким образом, региональное сотрудничество между 
Китаем и Россией достигло значительных результатов 
на нескольких уровнях, что не только углубило взаимопо-
нимание и дружбу между народами двух стран, но и поло-
жительно сказалось на экономическом росте и повыше-
нии уровня жизни для обеих сторон. С проведением Года 
культуры Китая и России, а также под стратегическим 
руководством лидеров двух стран, можно ожидать, что 
это сотрудничество продолжит углубляться, внося более 
весомый вклад в стабильность и развитие экономик обеих 
стран, а также в мировую экономику в целом.

Дальнейшие интеграционные усилия и совместные 
проекты могут стать основой для нового витка отноше-
ний, укрепляя не только экономические связи, но и куль-
турное взаимодействие, что, в свою очередь, поспособ-
ствует более глубокому взаимопониманию и сотрудни-
честву в будущем.
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STUDY OF DEEPENING ECONOMIC AND TRADE 
COOPERATION WITH THE RUSSIAN FAR EAST IN 
HEILONGJIANG PROVINCE UNDER NEW CONDITIONS

Xi Zhao
Heihe University

The article is devoted to the study of the economic potential of the 
Russian Far East and its role in the changing geopolitical landscape. 
The region, possessing the richest natural resources and vast ter-
ritories, has always attracted the attention of the Russian govern-
ment. However, after the outbreak of the Ukrainian crisis in 2014 
and the imposition of economic sanctions by Western countries, the 
Russian economy faced serious challenges. In response to these 
sanctions, Russia began to more actively develop foreign econom-
ic cooperation with the states of the Asia- Pacific region, especial-
ly with China. The Russian government has initiated a number of 
measures aimed at strengthening the economic development of the 
Far East, which has created additional opportunities for Heilong-
jiang Province, traditionally an important partner. This cooperation 
between China and Russia opens up new historical prospects for 
improving mutual economic relations, allowing both sides to realize 
their interests and ensure sustainable growth in the face of modern 
challenges.

Keywords: Heilongjiang Province; Russian Far East; trade and 
economic cooperation; new situation.
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В работе исследуются исторические и современные аспекты 
взаимодействия двух стран в сфере логистики и торговли. 
В первой части анализируется история взаимосвязей между 
Россией и КНДР, начиная с советского периода и до настояще-
го времени. Особое внимание уделяется развитию железно-
дорожных маршрутов и строительству моста Дружбы как клю-
чевым элементам логистической инфраструктуры. Во второй 
части статьи рассматриваются существующие логистические 
возможности, включая оптимизацию транспортных коридоров 
и потенциальные экономические выгоды от сотрудничества. 
Также обсуждаются вызовы и барьеры, влияющие на логи-
стические операции между странами, такие как политические 
риски и правовые ограничения. В заключение представлены 
рекомендации по улучшению логистических связей и развитию 
торговых отношений на основе полученных выводов.

Ключевые слова: КНДР, российско- корейские отношения, 
советско- корейские отношения, санкции совета безопасности 
ООН, торговля

В условиях увеличения санкционного давления, вза-
имодействие между Россией и КНДР стало объектом 
интереса как для ученых, так и для практиков в сфере 
логистики и международной торговли. Исторически сло-
жившиеся связи между двумя странами, которые име-
ют общие границы и схожие экономические интересы, 
прошли через множество трансформаций, начиная с пе-
риода корейской вой ны, распада Советского Союза и за-
канчивая современными вызовами, связанными с меж-
дународной политикой и экономическими санкциями.

После окончания Второй мировой вой ны и раздела 
Корейского полуострова на Северную и Южную Корею 
Советский Союз стал важным союзником КНДР.

Сначала СССР поддержал КНДР во время корейской 
вой ны, предоставив Северной Корее оружие, боепри-
пасы, танки и самолеты. Советские военные эксперты 
и советники также помогали в подготовке вой ск, активно 
поддерживали Северную Корею на международной аре-
не, включая предоставление дипломатической помощи 
в Организации Объединенных Наций и своего влияния 
для блокирования резолюций, осуждающих действия 
Северной Кореи. Уже после окончания военного втор-
жения СССР оказывал значительную помощь в восста-
новлении экономики страны, поставляя оборудование 
и технологии, а также развивая транспортную инфра-
структуру [1]. В это время активно развивались:
– Железнодорожные маршруты. В 1952 году во время 

корейской вой ны был построен первый и единствен-
ный деревянный мост через реку Туманную на гра-
нице России и КНДР, в том же году в Корею при-
шли первые рабочие поезда. Временный деревян-
ный мост не обеспечивал перевозку возрастающего 
грузопотока, поэтому в 1959 году совместными уси-
лиями строителей обеих стран был построен мост 
с металлическими конструкциями на каменных усто-
ях, получивший название «Мост Дружбы». Железно-
дорожное сообщение между СССР и КНДР способ-
ствовало обмену товаров и ресурсов. Это стало ос-
новой для создания транспортной сети, которая поз-
же стала важной частью логистики.

– Торговля. Взаимный обмен товарами, такими как 
уголь, металлы и сельскохозяйственная продукция, 
стал основным направлением торговли между двумя 
странами. Создание совместных предприятий так-
же дало импульс развитию логистических операций. 
Со стороны России осуществлялась поддержка в на-
правлении восстановления промышленности, в том 
числе были отремонтированы или расширены: ме-
таллургический завод им. Ким Чака, сталелитейный 
завод в Сендине, Хыннамский завод химических удо-
брений, завод цветных металлов в Нампхо, цемент-
ный завод в Сынхори и т.д [2]. С распадом Советско-
го Союза в начале 1990-х годов отношения между 
Россией и КНДР претерпели изменения. Экономиче-
ские и политические трансформации в России и вну-
тренние кризисы в КНДР привели к ряду проблем:

– Снижение объемов торговли. Экономические ре-
формы в России снизили объем товарообмена, что 
негативно сказалось на логистических связях между 
двумя странами [3].
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– Проблемы с инфраструктурой. Устаревшая инфра-

структура и нехватка финансирования привели 
к ухудшению логистических процессов и уменьше-
нию транспортных потоков
Переход на новыи ̆ механизм торговли между страна-

ми был закреплен в соглашении, подписанным между 
КНДР и СССР в 1991 г. Отменялась клиринговая форма 
расчетов в руб лях. Торговля переводилась на доллары 
США по ценам мирового рынка на основе заключения 
разовых контрактов, что в совокупности негативно ска-
залось на сотрудничестве.

В 2000-х годах, после прихода к власти Ким Чен Ира, 
КНДР начала активно искать новые пути взаимодей-
ствия с соседями. Россия, в свою очередь, стала осоз-
навать стратегическую важность корейского союзника 
и возможности для расширения влияния в Восточной 
Азии, благодаря чему взаимовыгодный экспорт и им-
порт товаров обеих стран медленно, но планомерно уве-
личивался вплоть до 2014 года. Экономическое сотруд-
ничество по началу осуществлялось в большей степе-
ни между регионами Дальнего Востока России и КНДР. 
Так, в 2003 году около двух тысяч северокорейских ра-
бочих уже были заняты на заготовке древесины в Амур-
ской области, а порядка трех тысяч были заняты в сель-
ском хозяйстве и рыбной отрасли [4].

Несмотря на наличие исторических связей, а также 
попытки налаживания торговли и сотрудничества, то-
варооборот между РФ и КНДР упал с 2015 по 2020 год 
с $84,3 млн до $42,7 млн соответственно, а в 2022 го-
ду составил лишь $3,78 млн [5]. Такое сильное падение 
было связано с санкциями ООН, наложенных на Север-
ную Корею из-за их ракетно- ядерной программы. Тем 
не менее, в 2023 году торгово- экономические отношения 
с РФ оживились, а в марте 2024 Россия наложила вето 
на продление мандата группы контроля за соблюдением 
режима санкций ООН, то есть действие санкций фор-
мально сохраняется до сих пор, однако контроль за их 
исполнением утратил силу.

На сегодняшний день существует ряд возможностей 
для развития логистических и торговых отношений меж-
ду Россией и Северной Кореей, которые обусловлены 
географическим соседством, ресурсными преимуще-
ствами со стороны России, политическими интересами, 
в том числе созданием новых союзов в условиях между-
народной политической напряженности, а также преодо-
лением трудностей, связанных с международной изоля-
цией и экономическими санкциями. Анализ существую-
щих торговых потоков показывает, что между Россией 
и КНДР есть значительный потенциал для увеличения 
объемов торговли. Россия может поставлять КНДР при-
родные ресурсы, сельскохозяйственную продукцию, тех-
нические товары и оборудование. Это особенно актуаль-
но в условиях постоянно увеличивающегося напряжения 
между КР и КНДР: в октябре 2024 года Северная Корея 
полностью ликвидировала автомобильное и железнодо-
рожное сообщение с Южной Кореей и произвела под-
рыв участков длинной в 60 метров [6], то есть прямое 
транспортное сообщение у Северной Кореи есть только 
с Китаем и РФ. В свою очередь, КНДР может предло-
жить России доступ к товарам легкой промышленности, 
особенно текстиля, рабочей силе, морепродуктам, сред-
ствам традиционной медицины и оружию.

Для того, чтобы продолжать планомерно наращи-
вать торговый оборот с соседом, России крайне важно 
инвестировать в транспортную инфраструктуру. В июне 
2024 года правительство РФ и КНДР подписали согла-
шение о строительстве пограничного автомобильного 
моста, который будет функционировать в дополнение 
к уже существующим железнодорожным путям. Несмо-

тря на это событие, ряд экспертов считают, что строи-
тельство может потребовать участие Китая в согласова-
нии сооружения, что сделает проект долгореализуемым 
или вообще невозможным [7]. Кандидат экономических 
наук, профессор кафедры корееведения Восточного ин-
ститута ДВФУ Марина Кукла считает, что из-за догово-
ренностей между Китаем и РФ, достигнутых по итогам 
визита Владимира Путина в Китай в мае 2024 года, воз-
ведение моста может помешать плаванию китайских 
судов в нижнем течении реки Туманная. Продвижению 
китайского судоходства «мешает даже действующий же-
лезнодорожный Мост Дружбы. Поэтому, возможно, нуж-
но будет произвести еще углубление дна, такой вариант 
тоже существует», рассказала Кукла.

Следующей проблемой строительства моста являет-
ся транспортная инфраструктура на территории России 
в Приморье: двухполосная дорога, которая сейчас есть 
в приграничных районах, не сможет обеспечить быструю 
доставку грузов с помощью нового автомобильного мо-
ста. Это создает дополнительные сложности для оцен-
ки инвестиционной привлекательности нового «Моста 
Дружбы», который соединит Россию и Северную Корею 
и даст возможность грузовому транспорту перемещать 
товары между странами.

Исходя из вышеизложенных предпосылок развития 
товарооборота и логистической системы между Росси-
ей и Северной Кореей, необходимо нивелировать суще-
ствующие противоречия за счет ряда мероприятий:
1. Увеличение инвестиций в транспортную инфра-

структуру. Важно уделить особое внимание мо-
дернизации существующей транспортной инфра-
структуры в Приморском крае. Это включает в се-
бя не только строительство нового автомобильного 
моста, но и улучшение состояния дорожного покры-
тия в прилегающих территориях в целях обеспече-
ния эффективной логистики и быстрой доставки 
грузов.

2. Создание совместных торговых зон. Рассмотрение 
возможности создания совместных торговых и ло-
гистических зон на границе, что позволит упростить 
процедуры таможенного оформления и ускорить то-
варооборот.

3. Учет интересов Китая. Россия и КНДР могут разре-
шить китайским судам проходить через мост Друж-
бы в Японское море, что положительно скажет-
ся на развитии Дальнего Востока и всей Северо- 
Восточной Азии. Согласно японскому источнику [8], 
три страны уже начали переговоры о разрешении 
на прохождение китайскими судами приграничной 
реки Туманная в Японское море. Сейчас суда КНР 
могут свободно перемещаться по реке до деревни 
Фанчуань, но для выхода в море необходимо разре-
шение от РФ и КНДР.

Таким образом, возобновление диалога между Рос-
сией и КНДР в части развития логистической и транс-
портной системы, без сомнения, является взаимовы-
годным способом для обоих государств извлечь пользу 
из сложившейся ситуации на внешнеполитической аре-
не. Тем не менее, все еще остается ряд противоречий, 
которые необходимо урегулировать. Для планомерного 
и уверенного увеличения товарооборота между страна-
ми целесообразным является увеличение инвестиций 
в инфраструктурные проекты на границе, в том числе 
строительство нового моста, дорожного полотна и раз-
вязок со стороны России, которые смогут в будущем 
обеспечить быструю доставку грузов. Также важно учи-
тывать интересы китайской стороны, для чего желатель-
но углубить дно реки под существующим мостом и на-
чать строительство нового автомобильного переезда че-
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рез реку с расчетом на возможность прохождения под 
ним крупных судов.
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The article examines the historical and contemporary aspects of 
cooperation between the two countries in the field of logistics and 
trade. The first part analyzes the history of relations between Rus-
sia and North Korea, starting from the Soviet period to the present 
day. Special attention is given to the development of railway routes 
and the construction of the Friendship Bridge as key elements of the 
logistical infrastructure. The second part of the article discusses ex-
isting logistical opportunities, including the optimization of transport 
corridors and the potential economic benefits of collaboration. The 
challenges and barriers affecting logistics operations between the 
countries –  such as political risks and legal restrictions –  are also 
addressed. In conclusion, recommendations for improving logisti-
cal ties and developing trade relations based on the findings are 
presented.
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Целью данной статьи является исследование международно- 
правовой реакции на текущее обострение палестино- 
израильского конфликта. Актуальность темы связана с тем, 
что данный конфликт имеет глубокие исторические корни 
и вспыхнул с новой силой в 2023 году и продолжается до сих 
пор. Несмотря на наличие многочисленных правовых инициа-
тив по его разрешению, устойчивый мир на землях Палестины 
является лишь неопределенной перспективой.
Методологическим основанием данной статьи является опора 
на научные исследования в области политической конфликто-
логии, этнической конфликтологии, теории международного 
права. В процессе работы над статьей использовался истори-
ческий метод, позволивший рассмотреть первопричины кон-
фликта, метод анализа международно- правовых документов 
и первоисточников, отражающих реакцию международного со-
общества на текущие события в зоне палестино- израильского 
конфликта.
Результатом данной статьи является то, что автор на основе 
изучения международно- правовых документов, отражающих 
реакцию международного сообщества на события в регионе, 
проследил динамику изменений в общей правовой оценке дан-
ных событий со стороны мирового сообщества.
Сделан вывод, что ранее безоговорочная поддержка Израи-
ля, даже на фоне международного сочувствия к понесенным 
жертвам в результате террористских атак, сменяется пони-
манием необходимости радикального решения палестинской 
проблемы с использованием механизмов принуждения Изра-
иля к обеспечению прав палестинского народа на свою тер-
риторию. Такие сдвиги в области восприятия политических 
причин и политических возможностей урегулирования данного 
конфликта, происходящие в мировом политическом сознании, 
дают основания надеяться на то, что в конченом итоге пале-
стинскому народу удастся достичь своей цели, восстановить 
свой контроль над оккупированными территориями.

Ключевые слова: международное право, политика, террито-
рия, конфликт, оккупация, Израиль, Палестина.

Начало ХХІ столетия ознаменовалось возникнове-
нием новых очагов политического противостояния, что 
является следствием ранее неразрешенных территори-
альных споров, выборочной трактовки норм междуна-
родного права, а также отсутствием единого понимания 
их смысла и условий применения в практике урегулиро-
вания политических проблем.

Один из конфликтов, который начался, а скорее 
вспыхнул с новой силой в 2023 году и продолжается 
до сих пор –  арабо- израильский, имеющий глубокие 
исторические корни, и, несмотря на наличие много-
численных инициатив по его разрешению, устойчивый 
мир на землях Палестины до сих пор лишь неопреде-
ленной перспективой. Периодические вспышки насилия 
с обеих сторон продолжают уносить человеческие жиз-
ни и причиняют страдания мирному населению, с 2000 
по 2019 год во время конфликта погибло почти 10 тыс. 
палестинцев и 1270 израильтян, из них более 2300 де-
тей. Новый виток конфронтации возник в 2023 году, ког-
да бойцы палестинского исламского движения ХАМАС 
проникли в населенные пункты на границе Израиля, где 
ими было убито более 1200 человек и 250 взято в за-
ложники. В ответ Премьер- министр Израиля Биньямин 
Нетаньяху заявил, что его страна находится в состоянии 
вой ны, в результате которой уже в 2024 году военно- 
политическая ситуация обострилась и возникли реаль-
ные предпосылки для возникновения глобального воен-
ного противостояния между Израилем и Ираном с не-
предсказуемыми последствиями.

Острота данного конфликта и его потенциальная спо-
собность перерасти в крупнейшее вооруженное проти-
востояние между странами ближневосточного региона 
с участием третьих государств, определяет актуальность 
исследования данной проблематики с учетом отсутствия 
единства в мировом сообществе относительно оценки 
данного конфликта

К вопросам, касающихся проблем военно- 
политического противостояния между Израилем и Па-
лестиной и возможностей мирного урегулирования ситу-
ации в регионе в последние годы обращались Абдулла-
ев Г. П. [1], Григорян Д. К., Кондратенко Е. Н., Фарапоно-
ва Т. К. [2], Демидов К. Б. [3], Заманов Р. Т., Городник С. А. 
[4], Карасова Т. А. [5], Махмутова М. И. [6], Хасанов А. А. 
[9] и др.

Анализ данных работ позволяет говорить о том, что 
исследователи единодушны в том, что данный конфликт 
не имеет военного решения, во многом является след-
ствием игнорирования положений международного пра-
ва и позиции ООН и, а также отсутствия желания спра-
ведливого его решения со стороны Израиля и США.

При этом, многообразие тематики, которая сто-
ит в центре научных работ, касающихся палестино- 
израильского конфликта свидетельствует о его много-
плановости и отсутствия однозначных ответов на слож-
ные вопросы, которые на протяжении десятилетий фор-
мировались вокруг палестинской проблемы.

В тоже время, не смотря на то, что исследователи 
достаточно полно и всестороннее рассмотрели пробле-
матику данного конфликта, последнее обострение ситу-
ации в регионе не нашло достойного научного осмыс-
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ления, в частности практически не изученными остают-
ся вопросы, связанные с реакцией междурядного сооб-
щества на резкий всплеск насилия в Секторе Газа, что 
определяет актуальность данной статьи.

Таким образом, целью данной статьи является иссле-
дование международно- правовой реакции на текущее 
обострение палестино- израильского конфликта.

Методология
Методологическим основанием данной статьи являет-
ся опора на научные исследования в области полити-
ческой конфликтологии, этнической конфликтологии, 
теории международного права. В процессе работы над 
статьей использовался исторический метод, позволив-
ший рассмотреть позволивший рассмотреть первопричи-
ны конфликта, метод анализа международно- правовых 
документов и первоисточников, отражающих реакцию 
международного сообщества на текущие события в зоне 
палестино- израильского конфликта.

Нормативно- правовую основу статьи составили тек-
сты резолюции Генеральной Ассамблеи ООН и Совета 
Безопасности ООН, документы Международного суда 
ООН, Международного уголовного суда, Международ-
ной Организации Труда.

Научная новизна статьи состоит в том, что автор 
на основе изучения международно- правовых докумен-
тов, отражающих реакцию международного сообщества 
на события в регионе, проследил динамику изменений 
в общей правовой оценке данных событий со стороны 
мирового сообщества.

Практическая значимость данного исследования со-
стоит в том, что полученные результаты могут быть ис-
пользованы в исследованиях, связанных с осмыслением 
современной военно- политической ситуации на Ближ-
нем Востоке.

Результаты
Рассматривая сложную военно- политическую проблему, 
связанную с обострением палестино- израильского кон-
фликта в правовом аспекте, следует сказать, что она воз-
никла на фоне пренебрежения нормами международного 
права со стороны Израиля, при явном попустительстве 
со стороны США и их союзников, которые, фактически, 
поддерживают противоправную позицию Тель- Авива. 
Отправной точкой той политической реальности, которая 
сформировалась в этом конфликте, можно считать со-
бытия Шестидневной вой ны 1967 года, когда в процессе 
боевых действий подразделения израильской армии до-
стигли значительных успехов, разбив вооруженные силы 
Египта, Сирии и Иордании, а также их союзников Ирака 
и Алжира, захватив Синайский полуостров, Сектор Газа, 
Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и Го-
ланские высоты. В ответ на столь решительные действия 
Израиля Совет Безопасности ООН принял Резолюцию 
№ 242, требовавшую от Тель- Авива вывести вооружен-
ные силы с оккупированных территорий [8].

Однако с тех пор палестинская территориальная про-
блема остается не решенной, ряд захваченных терри-
торий, по-прежнему находится под контролем Израиля, 
который считает их своей территорией, в чем их поддер-
живают США [10].

Продолжающаяся оккупация, как заявлено в Докла-
де «Положение трудящихся оккупированных арабских 
территорий», не оставляет места для стабильного вос-
становления рынка труда, омрачает перспективы мир-
ного урегулирования израильско- палестинского кон-
фликта и ещё больше ослабляет палестинские инсти-

туты управления; продолжается и финансовый кризис 
Палестинской национальной администрации, частично 
вызванный оккупацией [7].

Собственно оккупация палестинских территорий 
и невозможность вести на этих территориях нормаль-
ную социально- экономическую деятельность, дискри-
минация в отношении арабского населения, являются 
причиной постоянных обострений, военных атак и тер-
рористических актов в отношении Израиля со стороны 
бойцов сопротивления и ответных действий со стоны Из-
раиля, выражающихся в ударах по территории Сектора 
Газа, являющейся базовой территорией ХАМАС.

Мировое сообщество с недавних пор повысило ак-
тивность в области защиты прав палестинцев. Так, на-
пример, в 2021 году тогдашняя главная прокурор Меж-
дународного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда объ-
явила, что суд приступит к расследованию вероятных 
преступлений, совершенных на палестинских террито-
риях. После присоединения Палестины к Римскому уста-
ву и признания ею, таким образом, юрисдикции МУС, 
суд получил юридические полномочия расследовать 
преступления, совершенные палестинцами или на пале-
стинской территории. Данное расследование направле-
но на выявлении уголовно наказуемых деяний, связан-
ных с военными операциями израильской армии в Газе 
и строительством еврейских поселений на оккупирован-
ных территориях. Израиль категорически осудил данное 
решение, в то время как представители ХАМАС полно-
стью его поддержали.

После событий октября 2023 года и последующих 
военных действий, мировому политикуму стало понят-
но, что решение палестинской проблемы лежит исклю-
чительно в плоскости принуждения Израиля к возврату 
оккупированных территорий, в результате чего тональ-
ность международных документов изменилась.

В конце 2023 года Международный Суд ООН рассма-
тривал иск ЮАР против Израиля, в котором уже про-
звучали обвинения в отношении Израиля в нарушении 
Конвенции ООН 1948 года о предупреждении преступле-
ния геноцида и наказании за него, хотя само Решение 
Суда было достаточно сдержанным, включало в себя 
нормы, обязывающие Израиль воздержаться от любых 
действий, которые могут трактоваться как геноцид и га-
рантировать, что в процессе военных действий Израиль 
будет избегать актов геноцида в секторе Газа. При этом 
Суд указал на то, что «все стороны конфликта в секто-
ре Газа связаны международным гуманитарным правом. 
Он серьезно обеспокоен судьбой заложников, похищен-
ных во время нападения на Израиль 7 октября 2023 года 
и удерживаемых с тех пор ХАМАС и другими вооружен-
ными группами, и призывает к их немедленному и безо-
говорочному освобождению» [12].

Уже в 2024 году, продолжая поиск правых путей 
решения палестинской проблемы, Международный 
суд ООН обнародовал консультативное заключение 
по «Правовым последствиям, вытекающим из политики 
и практики Израиля на оккупированной палестинской 
территории, включая Восточный Иерусалим» (AdvOp) 
[12], в котором приведены результаты всестороннего 
анализ израильской политики и практики управления 
на оккупированной палестинской территории.

Данный документ выходит далеко за рамки консуль-
тативного заключения по палестинской стене 2004 го-
да, которое ограничилось оценкой законности стены, 
не предоставив, однако, полноценного правового ана-
лиза израильской оккупации. В 2004 году суд заявил, 
что Израиль должен немедленно положить конец нару-
шению своих международных обязательств, прекратив 
работы по строительству стены и демонтировав те части 
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этой конструкции, которые находятся на оккупированной 
палестинской территории, а также отменив или сделав 
неэффективными все законодательные и нормативные 
акты, принятые с целью строительства стены и установ-
ления связанного с ней режима [14].

Хотя решение не является обязательным, оно по-
становило, что стена нарушает международное право, 
и призвало к ее демонтажу. Оно также постановило, что 
Израиль должен выплатить репарации за любой причи-
ненный ущерб.

Спустя месяц после решения Международного суда, 
Генеральная Ассамблея ООН подавляющим большин-
ством голосов потребовала от Израиля подчиниться 
решению высшего юридического органа ООН. Однако, 
не смотря на то, что с момента принятия решения суда 
прошло достаточное количество лет, со стороны Изра-
иля не наблюдается готовности выполнить данное ре-
шение [13].

В последнем же заключении Суда, о котором речь 
шла выше, позиции, обязывающие Израиль восстано-
вить нарушенное право, высказаны более решительно.

В знаковом документе Международного Суда 
от 19 июля 2024 года было объявлено, что оккупация 
Израилем сектора Газа и Западного берега, включая 
Восточный Иерусалим, является незаконной, равно как 
и связанный с ней режим поселений, аннексия и исполь-
зование природных ресурсов, а постоянное злоупотре-
бление Израилем своим положением оккупирующей 
державы –  аннексия и установление постоянного контро-
ля над оккупированными палестинскими территориями 
(ОПТ), длящееся ущемление права палестинского наро-
да на самоопределение –  нарушает основополагающие 
принципы международного права и делает присутствие 
Израиля на оккупированных палестинских территориях 
незаконным.

Суд определил последствия, вытекающие из поли-
тики и практики Израиля на ОПТ, указав на то, что по-
скольку присутствие Израиля на ОПТ является незакон-
ным, оно представляет собой противоправный акт, вле-
кущий международную ответственность.

Суд добавил, что законодательство и меры Израиля 
нарушают международный запрет на расовую сегрега-
цию и апартеид и обязал Израиль прекратить оккупа-
цию, демонтировать свои поселения, предоставить пол-
ную компенсацию жертвам палестинцев и способство-
вать возвращению перемещенных лиц [12].

По мнению экспертов, данное заключение под-
тверждает императивные нормы, запрещающие аннек-
сию, поселения, расовую сегрегацию и апартеид, и его 
следует рассматривать как декларативное по своей при-
роде и обязательное для Израиля. Суд опроверг мне-
ние о том, что самоопределение палестинцев должно 
быть достигнуто исключительно путем двусторонних 
переговоров с Израилем –  требование, из-за которого 
палестинцы на протяжении 30 лет подвергались наси-
лию, лишались собственности и нарушали свои права, 
наконец, подтвердил принцип, который казался неясным 
даже для экспертов ООН, согласно которому свобода 
от иностранной военной оккупации, расовой сегрегации 
и апартеида абсолютно не подлежит обсуждению [11].

Призывая государства взаимодействовать с Между-
народным уголовным судом, эксперты призвали обеспе-
чить защиту палестинцев и потребовали предоставить 
независимым экспертам и механизмам доступ на окку-
пированную палестинскую территорию.

Они также призвали международное сообщество 
бросить вызов целенаправленным попыткам Израиля 
переписать нормы международного гуманитарного пра-
ва, используя его в качестве «гуманитарного камуфля-

жа», указав на то, что законы, предусматривающие на-
казание за противодействие или препятствующие про-
паганде против израильской оккупации и апартеида, 
должны быть отменены, поскольку они способствуют 
узакониванию потенциально геноцидного насилия про-
тив всех палестинцев.

При этом прозвучало мнение, согласно которому, 
в то время как Совет Безопасности ООН и Генеральная 
Ассамблея будут рассматривать стратегии по обеспече-
нию быстрого прекращения незаконной оккупации, госу-
дарства должны немедленно пересмотреть все диплома-
тические, политические и экономические связи с Изра-
илем, включая бизнес и финансы, пенсионные фонды, 
научные и благотворительные организации. Эксперты 
ООН призвали ввести эмбарго на поставки оружия, пре-
кратить любую другую коммерческую деятельность, ко-
торая может нанести ущерб палестинцам, и ввести це-
левые санкции, включая замораживание активов в от-
ношении израильских физических и юридических лиц, 
причастных к незаконной оккупации, расовой сегрега-
ции и политике апартеида.

Более того, эксперты видят в решении Суда прочную 
правовую основу, базирующуюся, прежде всего, на пра-
ве на самоопределение –  для отстранения правитель-
ства Израиля от Генеральной Ассамблеи до тех пор, по-
ка оно не выполнит заключение –  как Ассамблея сдела-
ла с Южной Африкой пятьдесят лет назад [15].

Кроме того, они указали на необходимость провести 
расследование и привлечь к ответственности лиц, при-
частных к преступлениям на оккупированной палестин-
ской территории.

По мнению экспертного сообщества, слишком дол-
го палестинцы были заложниками реальной политики, 
в то время как Израиль насмехался над международным 
порядком и нормативной базой международного права. 
В этой связи консультативное заключение Международ-
ного суда должно стать катализатором для возобновле-
ния международных действий по восстановлению и со-
хранению международного порядка, основанного на ува-
жении международного права [11].

Однако, уже после решения суда от 19 июля Изра-
иль усилил атаки на гражданское население Газы и его 
инфраструктуру, что свидетельствует о его нежелании 
прислушаться к мнению экспертов и выполнить предпи-
сания Международного суда ООН.

В целом, исследование позволяет говорить о том, что 
международное сообщество постепенно приходит к вы-
воду относительно недопустимости оккупации палестин-
ских территорий, рассматривая данный факт как перво-
причину постоянного военно- политического напряжения 
в данном регионе.

Достаточно категоричный тон консультативного за-
ключения по «Правовым последствиям, вытекающим 
из политики и практики Израиля на оккупированной 
палестинской территории, включая Восточный Иеруса-
лим» свидетельствует о том, что израильская внешняя 
политика становится все более токсичной и многие стра-
ны воспринимают Израиль как агрессивное государство, 
ущемляющего права палестинского народа.

На этом фоне безукоризненной является позиция 
российского МИДа, согласно которой конфликт, который 
тянется уже 75 лет, не имеет силового решения, при том, 
что на протяжении десятилетий страны Запада блокиру-
ют деятельность посреднической миссии в составе Рос-
сии, США, ЕС и ООН на Ближнем Востоке, способствуя 
нарастанию напряженности, затягивая процесс мирного 
решения палестинской проблемы.

В этой связи следует сказать, что ранее безоговороч-
ная поддержка Израиля, даже на фоне международного 
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сочувствия к понесенным жертвам в результате террори-
стских атак, сменяется пониманием необходимости ра-
дикального решения палестинской проблемы с исполь-
зованием механизмов принуждения Израиля к обеспе-
чению прав палестинского народа на свою территорию, 
являющуюся исторической частью Палестины, и при-
знанной таковой международным сообществом.

Заключение
Безусловно, не стоит ожидать быстрых изменений в ре-
шении палестинской проблемы. Израиль в вопросах ок-
купации палестинских территорий полностью полагается 
на США, ощущая поддержку Америки и игнорируя нормы 
международного права. Эту позицию разделяют и экспер-
ты, которые считают, что доктрина международного права 
об обязанности прекратить военную оккупацию, несмо-
тря на наличие серьезных проблем в области междуна-
родной безопасности, остается спорной, и пока условия 
безопасности в регионе остаются крайне нестабильны-
ми, маловероятно, что выход Израиля с оккупированных 
территорий станет реальностью.

Однако, тем не менее, сдвиги в области восприятия 
политических причин и политических возможностей уре-
гулирования данного конфликта, происходящие в миро-
вом политическом сознании, дают основания надеяться 
на то, что в конченом итоге палестинскому народу удаст-
ся достичь своей цели, восстановить свой контроль над 
оккупированными территориями.
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INTERNATIONAL LEGAL RESPONSE TO THE 
CURRENT WORSE OF THE PALESTINIAN- ISRAELI 
CONFLICT

YudinN.O.
MGIMO University

The purpose of this article is to study the international legal re-
sponse to the current worsening of the Palestinian- Israeli conflict. 
The relevance of the topic is due to the fact that this conflict has 
deep historical roots and broke out with renewed vigor in 2023 and 
continues to this day. Despite the existence of numerous legal initia-
tives to resolve it, sustainable peace in the lands of Palestine is only 
an uncertain prospect.
The methodological basis of this article is based on scientific re-
search in the field of political conflictology, ethnic conflictology, and 
the theory of international law. In the process of working on the arti-
cle, the historical method was used, which made it possible to con-
sider the root causes of the conflict, the method of analyzing interna-
tional legal documents and primary sources reflecting the reaction 
of the international community to current events in the Palestinian- 
Israeli conflict zone.
The result of this article is that the author, based on the study of 
international legal documents reflecting the reaction of the interna-
tional community to the events in the region, traced the dynamics 
of changes in the general legal assessment of these events by the 
world community.
It is concluded that the previously unconditional support for Israel, 
even against the background of international sympathy for the vic-
tims suffered as a result of terrorist attacks, is replaced by an under-
standing of the need for a radical solution to the Palestinian problem 
using mechanisms to force Israel to ensure the rights of the Palestin-
ian people to their territory. Such shifts in the perception of political 
causes and political possibilities for resolving this conflict, occurring 
in the world political consciousness, give reason to hope that ulti-
mately the Palestinian people will be able to achieve their goal, to 
restore their control over the occupied territories.

Keywords: international law, politics, territory, conflict, occupation, 
Israel, Palestine.
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МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Религиозная деятельность первых духовных миссий Русской православной 
церкви (1715–1821 гг.)

Данилова Елена Валерьевна,
кандидат исторических наук, доцент Российского 
университета дружбы народов
E-mail: alendan@mail.ru.

Статья посвящена первым духовным миссиям Русской пра-
вославной церкви в Китае (1715–1821 гг.). Рассматриваемый 
исторический период характеризуется сложностью отношений, 
поскольку с одной стороны, Китай оставался закрытой для ино-
странцев страной, с другой –  пограничный вопрос между Рос-
сийской и Китайской империями не был урегулирован. Несмо-
тря на сложности, России удалось договориться о появлении 
в столице Китая первой православной миссии. Это было сдела-
но по обоюдному решению сторон для потомком албазинцев, 
захваченных в плен на границе с Китаем. Автор ставит задачи 
проследить динамику процесса внедрения православия в ки-
тайскую среду, определить методы и средства религиозной 
деятельности членов православных миссий, выявить слабые 
и сильные стороны миссий в деле приобщения китайцев к пра-
вославной вере. В ходе исследования автор пришел к выводу, 
что, являясь приграничным Китаю государством, Россия стара-
лась сохранять дружественные отношения со своим соседом. 
Российская миссия проводила политику невмешательства 
во внутренние дела Цинской империи. Однако религиозная де-
ятельность первых православных миссий Русской православ-
ной церкви находилась на низком уровне в плане проповеди 
и обращения в православную веру китайцев.

Ключевые слова: Российская империя, Китайская империя, 
Русская православная церковь, миссии Русской православной 
церкви, распространение православия.

Для того, чтобы проанализировать деятельность пер-
вых православных миссий Русской православной церкви 
в Китае, необходимо рассмотреть, во-первых, динами-
ку процесса внедрения православия в китайскую среду, 
во-вторых, определить методы и средства религиозной 
деятельности членов православных миссий, в-третьих, 
выявить слабые и сильные стороны миссий в деле при-
общения китайцев к православной вере, и кроме того, 
провести сравнительный анализ деятельности мисси-
онерской деятельности православной и католической 
миссий.

Первоначально деятельность русских православ-
ных миссий распространялась лишь на потомков алба-
зинцев, русских людей, захваченных в плен при осаде 
маньчжурами города- крепости Албазина. В рассматри-
ваемый период миссии Русской православной церк-
ви не обладали ни школой, как центром религиозной 
пропаганды и научной деятельности, ни переводной 
литературой, ни специально выработанными метода-
ми распространения православной веры. Религиозная 
деятельность православных миссионеров ограничива-
лась с двух сторон: Российским правительством, что-
бы не вызвать каких-либо осложнений со стороны ки-
тайских властей и последними, чтобы не позволить за-
родить в Китае ростки православия, которые могли бы 
со временем негативно отразиться на внутренней жизни 
Китайской империи. Таким образом, можно констатиро-
вать, что православие в столице Китае распространя-
лось крайне слабо.

Первой духовной миссии Русской православной 
церкви под начальством архимандрита Иллариона Ле-
жайского (1715–1728) предстояло решить сложную за-
дачу –  не только обратить в православие как можно 
большее число потомков албазинцев, но и создать об-
раз православию, на основе которого будут приниматься 
последующие миссии. Точных сведений об обращении 
им в православие китайцев нет, но то, что некоторые 
китайцы приняли православную веру, это, бесспорно, [1, 
№ 4, с. 475].

О религиозной деятельности последующих четырех 
миссии Антония Платковского (1729–1735), Илларио-
на Трусова (1736–1743), Гервасия Ленцовского (1744–
1755), Амвросия Юматова (1755–1771) также нет точных 
сведений, однако по общему положению дел в миссиях 
можно судить о результатах приобщения китайцев к пра-
вославию. Миссии фактически являлись посредниками 
между двумя государствами и существовали в основном 
как дипломатический и торговый институт.

Глава шестой православной миссии Николай Цвет 
(1771–1781) начинает проводить более оживленную 
миссионерскую деятельность. Он обратил в правосла-
вие около девяноста человек, из которых 65 человек –  
албазинцы, а 24 человека –  китайцы [2, с. 23]. Во вре-
мя пребывания в столице Китая седьмой православной 
миссии во главе с Иоакимом Шишковским (1781–1794) 
в православие обратилось 25 албазинцев и 10 китай-
цев [1, № 10, с. 199]. Восьмая миссия Сафрония Гри-
бовского (1795–1807) и девятая миссия Иакинфа Бичу-
рина (1807–1821) также были слабы в миссионерской 
деятельности.
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Чем объяснить пассивность миссионерской и пропо-

веднической роли русских православных миссий? С од-
ной стороны, слабость миссионерской деятельности объ-
ясняется недостаточностью средств, выделяемых Рос-
сийским правительством по сравнению с западными 
странами (особенно католическими), плохим климатом 
в Пекине, который ввергал членов миссии в меланхолию, 
одиночеством, которое испытывали члены миссий вдали 
от Родины [3, с. 421]. С другой стороны, четко проявились 
методы, которые использовали в своей деятельности 
русские миссионеры, выбрав оптимальные условия для 
самого существования миссий. Прежде всего –  невмеша-
тельство во внутренние дела Китайской империи. К то-
му времени пограничный вопрос между двумя странами 
не был урегулирован и также являлся сдерживающим 
фактором в отношениях двух стран. Русские миссионе-
ры были вынуждены занимать пассивную позицию, под-
сознательно пропуская свою деятельность через призму 
дипломатических отношений между Российской и Китай-
ской империями. Если бы миссии Русской православной 
церкви предпринимали бы такие же решительные меры 
как римско- католические, неизвестно как бы это отрази-
лось на развитии российско- китайских отношений.

Таким образом, очевидно, что в виду ограничиваю-
щих объективных и субъективных факторов, религиоз-
ная деятельность русских миссионеров в Китае была 
слабой. Это касается не только первых православных 
миссий. С течением времени дело привлечения в пра-
вославие китайцев не улучшилось. Так в 1881 году в Пе-
кине было всего 500 православных китайцев [4, с. 47], 
и лишь к 1916 году количество китайцев, принявших пра-
вославие достигло 6255 человек [5, с. 459].

Обратим внимание на тот факт, что сами китайцы 
не проявляли большого интереса к православию. Им-
ператор Кан-си (1654–1722), который разрешил функ-
ционирование духовных миссий Русской православной 
веры, благосклонно относился к христианству. Одна-
ко после его кончины отношение к миссионерам резко 
изменилось. По указу 1924 года китайским подданным 
было запрещено изменять веру и позволено разрушать 
христианские храмы. Император Юнь-чжен (1722–1735) 
вообще считал христианство разрушительной религией 
для «сыновьего благочестия, которое служит главней-
шим звеном в человеческих обязанностях» [6, л.1].

Прямых ответов на отношение религиозных китай-
ских деятелей к христианству нет, но косвенно об этом 
можно судить по мировоззрению самих китайцев, ко-
торые являются одним из безрелигиознейших народов 
в мире. Божеством ему служат небо и земля –  непрелож-
ные законы вселенной, поэтому христианское учение ка-
жется ему непонятным [2, с. 4]. Им трудно понять, почему 
христиане не приносят жертвы своим предкам, как того 
требует древний обычай самих китайцев. Это признает-
ся ими как величайшее преступление: «Христиане допу-
скают не богопочтение и не богослужение этим предкам, 
ни духам, но только чествование» [6, л.1].

В связи с этим необходимо отметить, что на тот мо-
мент большинство китайцев не только не проявляли ин-
тереса к православию, но и не понимали его. В основ-
ном православие принимали потомки албазинцев и их 
семьи.

Среди китайцев выявились и открытые враги хри-
стианства –  ученые, которые опасались утратить свое 
влияние в обществе, и различные тайные общества, це-
лью которых стала «не только взаимная поддержка и по-
мощь в борьбе с властями, но и агитация против всех 
последователей Христа» [2, с. 5].

Некоторые западные ученые полагают, что китай-
ские власти не проявляли жестокие меры по отношению 

к православию из-за схожести церковных церемониа-
лов: «Если Православная церковь душила все подлин-
ные религиозные чувства в массе церемоний, а в вы-
полнении сложного ритуала можно провести параллель 
в отношении Китая, это была именно та параллель, ко-
торая служила удерживающим фактором по отноше-
нию к русским» [3, с. 421]. Безусловно, автор подходит 
к данной проблеме с позиций защиты католичества пе-
ред православием с его невычурными ритуалами и це-
ремониями. Придерживаясь этой точки зрения, он счита-
ет, что китайцы не способны принять православие: «Для 
Китая принять православие значило бы принять более 
чуждое национальное выражение, чем религиозную ве-
ру» [3, с. 421].

Более убедительным фактом является то, что пас-
сивность первых православных миссий послужила эле-
ментом благосклонности к ним со стороны китайских 
властей и позволила сохранить православную веру сре-
ди албазинцев.

Одним из негативных моментов в деятельности рус-
ских православных миссионеров в данный период явля-
ется нежелание изучать китайский и маньчжурский язы-
ки для более успешного внедрения православной веры.

Таким образом, мы видим, что хотя православная 
миссия, как и другие были чужды китайскому правитель-
ству и китайским гражданам, она сумела завоевать себе 
исключительное положение, которому «…православная 
миссия была обязана основным принципам правосла-
вия» [1, с. 259]. Миссионеры не насаждали православие 
силой и против желания китайцев, что и объясняет ре-
зультат деятельности первых духовных миссий Русской 
православной церкви.

В отличие от православных миссионеров, католиче-
ские поступили иначе. Первыми из христианских мис-
сионеров в Китае появились несториане. «Время появ-
ления несториан … относится к 505 году по Рождеству 
Христову» [9, л.9]. Однако поле изгнания монголов их 
миссионерские усилия ослабевают. На смену им прихо-
дят католики. «После исчезнувших несториан католики 
могут гордиться тем, что первыми из представителей со-
временного христианства вошли в Китай в 18 столетии» 
[7, с. 26]. Среди многочисленных попыток доминикан-
цев, францисканцев, августинцев наибольшее влияние 
получает орден Иисуса (иезуиты). Особая роль в этом 
процессе принадлежит Маттео Риччи. До него успешную 
проповедь Евангелия проводили португалец отец Гас-
пид дела Кдоа из ордена доминиканцев (1556), августи-
нец отец Мартин да Рада (1575) [8, л.5]. Заслуга Маттео 
Риччи заключается в том, что он образовал на остро-
ве Макао школу, а затем монастырь. После завоевания 
Китая маньчжурами в 1644 году христианство начинает 
терять свои позиции. В 1662 году к власти приходит им-
ператор Кан-си, который в целом позитивно относился 
к христианству, но францисканцы и иезуиты из-за своей 
деятельности, носящий не совсем миссионерский харак-
тер, подвергаются с его стороны гонениям, а в 1734 году 
изгоняются из Китая [10, с.IX]. Желание западных мисси-
онеров распространить христианство в Китае диктова-
лось различными целями. Прежде всего, это тщательное 
и глубокое изучение Китая и в целом Востока, насажде-
ние своего пути развития, проведение своей политики 
и постепенно подчинение Китая целям и задачам евро-
пейских государств.

Преследуя политические цели, западные миссионе-
ры потеряли доверие при дворе. Однако православным 
миссиям не удалось занять их место, поскольку достоин-
ство православия (было) дороже временных интересов 
[11, с. 73].
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На основе вышесказанного можно сделать вывод, 
что, являясь приграничным Китаю государством, Рос-
сия старалась сохранять дружественные отношения 
со своим соседом. После 1734 года только России бы-
ло разрешено иметь духовную миссию в столице Китая. 
Кроме того, методы и средства христианских миссий 
кардинально отличаются. Российская миссия проводи-
ла политику невмешательства во внутренние дела Цин-
ской империи. Возможно, причиной благожелательного 
отношения к православным миссиям явилось отсутствие 
миссионерской деятельности как таковой. Не маловаж-
но иметь в виду, что у православных миссионеров в Ки-
тае существовала основа, в числе потомков албазинцев, 
опираясь на которых миссионеры вели свою деятель-
ность.

В целом, религиозная деятельность первых право-
славных миссий Русской православной церкви находи-
лась на низком уровне в плане проповеди и обращения 
в православную веру китайцев. Однако, даже ее про-
тивники утверждали, что своей смиренной и пассивной 
жизнью духовная миссия Русской православной церк-
ви не принесла ничего плохого китайскому государству 
и самим китайцам [3, с. 422].
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THE RELIGIOUS ACTIVITY OF THE FIRST SPIRITUAL 
MISSIONS OF THE RUSSIAN ORTHODOX CHURCH 
(1715–1821)

Danilova E. V.
RUDN University

The article is devoted to the first spiritual missions of the Russian 
Orthodox Church in China (1715–1821). The historical period under 
consideration is characterized by the complexity of relations, since, 
on the one hand, China remained a country closed to foreigners, on 
the other hand, the border issue between the Russian and Chinese 
empires was not settled. Despite the difficulties, Russia managed to 
agree on the appearance of the first Orthodox mission in the capi-
tal of China. This was done by mutual decision of the parties for the 
descendants of the Albazin people captured on the border with Chi-
na. The author sets tasks to trace the dynamics of the process of 
introducing Orthodoxy into the Chinese environment, to determine 
the methods and means of religious activity of members of Orthodox 
missions, to identify the weaknesses and strengths of missions in 
the matter of introducing Chinese to the Orthodox faith. In the course 
of the study, the author came to the conclusion that, being a state 
bordering China, Russia tried to maintain friendly relations with its 
neighbor. The Russian mission pursued a policy of non-interference 
in the internal affairs of the Qing Empire. However, the religious ac-
tivity of the first Orthodox missions of the Russian Orthodox Church 
was at a low level in terms of preaching and converting Chinese to 
the Orthodox faith.

Keywords: Russian Empire, Chinese Empire, Russian Orthodox 
Church, missions of the Russian Orthodox Church, the spread of 
Orthodoxy.
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В статье исследуется вопрос аккредитации представителей 
средств массовой информации в условиях проведения кон-
тртеррористических операций. В публикации изложено ав-
торское видение основных положений правил аккредитации 
журналистов в зоне КТО в Курской, Брянской и Белгородской 
областях.

Ключевые слова: контртеррористическая операция, средства 
массовой информации, аккредитация журналистов.

В условиях проведения контртеррористических опе-
раций (далее –  КТО) в Курской, Брянской и Белгород-
ской областях (далее –  в приграничных субъектах РФ) 
перед органами исполнительной власти регионально-
го уровня встала проблема совершенствования работы 
с российскими и зарубежными журналистами. Первосте-
пенная задача –  выработка временных правил аккреди-
тации представителей средств массовой информации 
(далее –  СМИ) в условиях проведения КТО, которые бы 
соответствовали новым реалиям обстановки.

Исследование научной литературы по теме [1], [2], 
[3], коммуникационных практик [4], норм права, регули-
рующих деятельность журналистов в условиях КТО 1, ти-
повых правил аккредитации [5], [6], действующих поло-
жений об аккредитации журналистов в Курской, Брян-
ской и Белгородской областях 2 позволяет высказать ряд 
предложений по совершенствованию оформления ре-
дакциями СМИ полномочий своих представителей при 
органах по связям с общественностью (далее –  пресс- 
служба) и их принятие аккредитующими органами. Прак-
тическая реализация этих предложений, на наш взгляд, 
возможна через принятие правительствами Курской, 
Брянской и Белгородской областей «Временных правил 
аккредитации представителей средств массовой инфор-
мации в период проведения контртеррористических опе-
раций» (далее –  временные правила аккредитации).

Задачи по работе с представителями прессы возло-
жены на органы информационного обеспечения субъ-
ектов Российской Федерации (далее –  аккредитующий 
орган). В современных условиях –  это Министерство ин-
формации и общественных коммуникаций Курской об-
ласти, Министерство общественных коммуникаций Бел-
городской области, Комитет по делам печати, телеради-
овещания и средств массовых коммуникаций Брянской 
области.

1 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124–1 «О средствах массовой информации» (с изменения-
ми и дополнениями), Федеральный закон Российской Федера-
ции от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии терро-
ризму» (с изменениями и дополнениями); Кодекс об админи-
стративных правонарушениях от 30.12.2001 № 195-ФЗ (с изме-
нениями и дополнениями).

2 Об утверждении Правил аккредитации журналистов при 
правительстве Курской области (с изменениями на 13 сентя-
бря 2024 г.) / Постановление администрации Курской области 
от 08 ноября 2018 г. № 880-па. –  URL: https://docs.cntd.ru/doc-
ument/550241619?ysclid=m2qjfm9qp7273137172 (дата обраще-
ния: 27.10.2024); Правила аккредитации журналистов и техни-
ческих специалистов средств массовой информации при пра-
вительстве Брянской области / Постановление Правительства 
Брянской области от 11 февраля 2020 г. № 33-п. –  URL: http://
брянск.рф/accreditation (дата обращения: 27.10.2024); Правила 
аккредитации журналистов средств массовой информации, ос-
вещающих деятельность губернатора и правительства обла-
сти, при департаменте внутренней и кадровой политики Бел-
городской области / Распоряжение первого заместителя губер-
натора Белгородской области от 20 ноября 2015 г. № 111. –  
URL: https://belregion.ru/press/accreditation/rules.php (дата обра-
щения: 27.10.2024).
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Временные правила аккредитации представителей 
СМИ в период проведения контртеррористической опе-
рации в трех приграничных субъектах Российской Фе-
дерации, где 09 августа 2024 г. председателем Нацио-
нального антитеррористического комитета, Директором 
ФСБ России А. В. Бортниковым, введен специальный 
правовой режим КТО 1, могут включать следующие об-
щие положения.

Аккредитация журналистов при аккредитующем ор-
гане (далее –  АО) проводится в целях обеспечения об-
щественности оперативной, полной и достоверной ин-
формацией о ходе КТО в субъекте РФ и создания необ-
ходимых условий для профессиональной деятельности 
журналистов в особых условиях 2.

Осуществляется аккредитация в соответствии с За-
коном РФ от 27 декабря 1991 г. № 2124–1 «О сред-
ствах массовой информации», Федеральным законом 
РФ от 06 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» и «Временными правилами аккредитации 
представителей средств массовой информации в пери-
од проведения контртеррористических операций».

Положения временных правил аккредитации должны 
базироваться на основных принципах противодействия 
терроризму, которые включают обеспечение и защиту 
основных прав и свобод человека и гражданина, конфи-
денциальность сведений о специальных средствах, тех-
нических приемах, тактике осуществления мероприятий 
по борьбе с терроризмом, а также о составе их участ-
ников.

В соответствии с российским законодательством 
право уполномочить журналиста представлять средство 
массовой информации при аккредитующем органе при-
надлежит редакции любого зарегистрированного СМИ, 
а также любому зарубежному СМИ, аккредитованному 
при Министерстве иностранных дел Российской Феде-
рации.

Аккредитация может быть постоянной и временной. 
Постоянная аккредитация оформляется представителям 
СМИ на весь период проведения КТО в субъекте Россий-
ской Федерации. Временная предоставляется журнали-
стам на срок, необходимый для выполнения конкретного 
редакционного задания 3.

Заявка редакции СМИ на аккредитацию своего пред-
ставителя подается в аккредитующий орган на офици-
альном бланке редакции за подписью главного редакто-
ра, заверенной печатью. К ней должны прилагаться ре-
дакционное удостоверение (для зарубежных корреспон-
дентов –  удостоверение иностранного корреспондента 
Министерства иностранных дел Российской Федерации) 
и фотография каждого журналиста в электронном виде.

В обращении редакции указывается: полное наиме-
нование средства массовой информации, местонахож-
дение редакции, почтовый и электронный адреса, номе-
ра телефонов редакции; фамилия, имя, отчество каждо-

1 В Белгородской, Курской и Брянской областях ввели ре-
жим КТО // РИА Новости, 10 августа 2024. –  URL: https://ria.
ru/20240810/kto-1965318681.html?ysclid=m2qjrl20xo907284315 
(дата обращения: 27.10.2024).

2 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124–1 «О средствах массовой информации» (с измене-
ниями и дополнениями). Ст. 47.1. Выполнение поручения ре-
дакции в особых условиях. –  URL: https://www.consultant.ru/doc-
ument/cons_doc_LAW_1511/5d0f926356279429dcb5fb950f43f-
0cee5658524/(дата обращения: 27.10.2024).

3 Комментарий к Закону Российской Федерации от 27 дека-
бря 1991 г. № 2124–1 «О средствах массовой информации» // 
Комментарий к статье 48. –  URL: http://sysengineering.ru/sites/
default/files/notes/attachments/2019–11/Комментарий%20к%20
закону%20О%20средствах%20массовой%20информации.pd-
f?ysclid=m2rbpz83df905213206 (дата обращения: 27.10.2024).

го представленного на аккредитацию журналиста; вид 
аккредитации (постоянная или временная).

Во Временных правилах должно оговариваться, что 
в случае отсутствия вышеуказанных сведений или при-
ложений заявка к рассмотрению не принимается.

Соблюдение принципа оперативности в работе ор-
гана по связям с общественностью при работе со СМИ 
в условиях КТО требует от пресс- службы в минималь-
ный срок рассмотреть заявку.

Отсюда решение об аккредитации должно прини-
маться руководителем АО в трехдневный срок со дня по-
ступления обращения редакции СМИ, полностью оформ-
ленного в соответствии с временными правилами.

Аккредитационное удостоверение выдается руково-
дителем АО на основании поданной заявки 4. Данный до-
кумент призван обеспечить выполнение журналистом 
редакционного задания в особых условиях на террито-
рии проведения КТО в субъекте РФ.

Журналистам, аккредитованным при АО, гарантиру-
ются надлежащие условия для профессиональной дея-
тельности по оперативному и полному освещению хода 
КТО в субъекте РФ. В этих целях аккредитующий орган 
обязуется:
– предварительно извещать о дате, времени и месте 

проведения мероприятий для прессы;
– организовывать выезды в расположения воинских 

формирований и на объекты, определенные руко-
водителем АО, по согласованию с представителями 
этих воинских формирований;

– обеспечивать журналистов необходимыми инфор-
мационными материалами по тематике КТО, пред-
назначенными для прессы;

– оказывать содействие в организации индивидуаль-
ных встреч и бесед с представителями воинских 
формирований, с разрешения и в присутствии пред-
ставителей этих формирований;

– проводить брифинги, пресс- конференции, встречи 
по ситуации на территории проведения КТО.
Во временных правилах должно быть указано, что ак-

кредитованные представители СМИ имеют право:
– заблаговременно получать информацию о меропри-

ятиях для прессы;
– знакомиться с информационно- справочными мате-

риалами по ситуации в регионе проведения КТО;
– самостоятельно записывать интервью с граждански-

ми лицами, представителями различных воинских 
формирований, определенными сопровождающими 
лицами, с разрешения и в присутствии представите-
лей этих формирований;

– производить в зоне КТО фото-, видеосъемку распо-
ложения различных воинских формирований, опре-
деленных сопровождающими лицами, с разрешения 
и в присутствии представителей этих формирова-
ний;

– посещать брифинги, пресс- конференции, иные ме-
роприятия, специально предназначенные для прес-
сы;

– получать необходимую информацию у сотрудников 
аккредитующего органа, в том числе на специально 
организуемых аккредитующим органом мероприяти-
ях для прессы.
В документе следует отразить, что в ходе работы 

в зоне КТО аккредитованный журналист обязан:
– постоянно иметь при себе аккредитационное удосто-

верение, паспорт, редакционное удостоверение (для 
иностранных журналистов –  также аккредитацион-
4 О выдаче журналисту документа, установленного образ-

ца, сотрудником пресс- службы делается запись в журнале уче-
та выданных аккредитационных удостоверений.
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ное удостоверение МИД России и национальный па-
спорт с российской въездной визой);

– находясь в расположении воинских частей, подраз-
делений силовых структур соблюдать правила внут-
реннего распорядка и выполнять указания их офици-
альных представителей, сопровождающих журнали-
стов;

– немедленно сообщать об утрате аккредитационного 
удостоверения;

– избегать идентификации участников КТО без их со-
гласия;

– в публикациях (сюжетах) избегать подробностей 
о действиях военнослужащих и сотрудников право-
охранительных органов.
Аккредитованный в зоне КТО журналист должен пом-

нить, что использование технических средств с выходом 
в Интернет позволяет противнику отследить не только 
передвижения работников СМИ, но и перемещения со-
провождающих военнослужащих, сотрудников правоох-
ранительных органов, места их дислокации [4, с. 87].

В соответствии с действующим законодательством, 
АО имеет право отказать в аккредитации:
– редакциям средств массовой информации, которые 

по роду своей деятельности являются специализиро-
ванными в соответствии с Законом РФ «О средствах 
массовой информации» 1;

– редакциям СМИ в случае отсутствия сведений или 
приложений указанных во временных правилах ак-
кредитации;

– редакциям СМИ, представившим для оформления 
аккредитации документы, содержащие не соответ-
ствующие действительности сведения.
Уведомление об отказе в аккредитации вручает-

ся представителю редакции СМИ в трехдневный срок 
со дня получения заявки. В уведомлении указываются: 
причина, по которой отказано в аккредитации, долж-
ностное лицо, принявшее решение, дата принятия ре-
шения и порядок обжалования этого решения.

Во Временных правилах должно быть отражено, что 
журналист может лишиться аккредитации в случаях 
нарушения законодательства Российской Федерации 
и (или) временных правил аккредитации, утраты аккре-
дитационного удостоверения, при нарушении правового 
режима контртеррористической операции, при непови-
новении законному требованию уполномоченного долж-
ностного лица о соблюдении мер и временных ограниче-
ний, установленных на территории, в пределах которой 
введен правовой режим КТО;
– за действия, создающие угрозу для жизни и здоро-

вья людей во время нахождения в зоне КТО.
Решение о лишении журналиста аккредитации при-

нимает руководитель АО. Оно должно быть мотивиро-
ванным, письменно оформленным, содержать ссылки 
на действующее законодательство о средствах массо-
вой информации и о противодействии терроризму.

Для разрешения конфликтных ситуаций, связанных 
с аккредитацией, редакция может обратиться к руковод-
ству АО, а также к вышестоящему руководству в поряд-
ке подчиненности и в органы прокуратуры.

Отказ в аккредитации, лишение аккредитации, а рав-
но нарушение прав аккредитованного журналиста могут 
быть обжалованы в суде в соответствии с гражданским 
и гражданско- процессуальным законодательством.

Временные правила аккредитации журналистов в ус-
ловиях проведения контртеррористических операций 

1 Закон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124–1 «О средствах массовой информации» (с изменения-
ми и дополнениями). Ст. 2.

в Курской, Брянской и Белгородской областях должны 
действовать с момента их официального обнародования 
и до отмены правового режима контртеррористической 
операции на территории данных субъектов Российской 
Федерации.

Таким образом, принятие «Временных правил аккре-
дитации представителей средств массовой информации 
в период проведения контртеррористических операций» 
правительствами Курской, Брянской и Белгородской об-
ластей позволит органам по связям с общественностью 
на местах совершенствовать работу с российскими и за-
рубежными журналистами в особых условиях.
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Homo Commonsensus –  Человек Здравомыслящий, осторож-
ный, рациональный, в меру прагматичный и в меру доброде-
тельный. Здравый смысл –  итог коллективного сосущество-
вания людей, вынужденных приспосабливаться друг к другу 
на основе разумных правил поведения, которые вошли в при-
вычку и стали конституцией нашего сознания и нашего бытия. 
Когда мы видим неразумное поведение других, мы укоряем их 
в отсутствии здравого смысла. Коллективный статус Common 
Sense надо переводить как обобществление индивидуальных 
смыслов индивидов, формирование общих чувств, мыслей, 
настроений, смыслов и на их базе –  коллективного сознания. 
Наш здравый смысл –  зеркало нашей судьбы, богатства и раз-
нообразия жизненного опыта, трудностей и уроков судьбы, 
запечатленных в мозге в свернутом виде в форме определен-
ного культурного и социального кода –  свода правил поведе-
ния в социально значимых ситуациях. Он же и причина нашей 
судьбы. Это единственное место, где соединяются логика и мо-
раль. Если ваше решение логичное, но не добронравное, то это 
не здравомыслие. Логика исходит от индивида, мораль –  от об-
щества. Будучи рассмотрены каждая отдельно в полном объ-
еме, получается наука логики и мораль как наука. Хотя ни та, 
ни другая не имеют эмпирической проверки.

Ключевые слова: здравый смысл, логика, мораль, нормы, 
Common Sense, культура, коллективное, социальное.

Здравый смысл как пробуждение и как 
побуждение
Вам надо отремонтировать или построить дом. Вы делае-
те это сами. На что опираетесь? На здравый смысл, книги, 
инструкции, интернет. Если нанимаете бригаду, то там 
точно такие же обыватели, переквалифицировавшиеся 
в строители. У них на вооружении то же самое –  здравый 
смысл, опыт, инструкции, знания от коллег и интерне-
та. Здравый смысл приходит благодаря опыту, а уходит 
благодаря науке.

Здравый смысл (ЗС) –  это острова стабильности в ми-
ре текучей современности, потому что здравый смысл 
представляет собой сплав высокочтимых ценностей 
с элементарной логикой мысли и поведения. Островки 
мира без грехов и пороков, преступности и коррупции, 
без абсурда и парадоксов, ибо те на уровне общества 
не нужны. ЗС и логика –  немногочисленные твердые 
кристаллы в море текучей современности –  времени 
страстей, суеты, тщеты и бремени. Всплески творческой 
неожиданности и оригинальности нужны на индивиду-
альном уровне. И то не всем, а тем, кто извлекает из это-
го выгоду не в ущерб общей пользе. Так, художник рису-
ет оригинальную картину, а писатель пишет необычный 
роман, которые радует тысячи почитателей, развивая их 
вкус и воображение. Это общая польза. Предпринима-
тель начинает бизнес с оригинальной находки, а инже-
нер или ученый выдвигает оригинальную идею.

Здравый смысл, как и язык у Хайдеггера, является 
домом бытия человеческого разума, фундаментом чело-
веческой цивилизации. ЗС –  хозяин в доме обыденного 
языка. Обыденный язык –  дом бытия простого народа, 
большинства населения данной страны. В его построй-
ке участвуют все граждане, а прорабом является ЗС. Он 
и сегодня –  ее строительные леса. Хотя такую функцию 
все более берет на себя наука. Но скорее всего она и со-
временное искусство –  это изысканные пристройки к до-
му, антураж, мезонины и прочие антаблементы.

Здравый смысл –  это фундамент культурного насле-
дия человечества, ибо все созданное им размещается 
в пространстве здравого смысла. В результате здравый 
смысл можно изобразить в виде толстого ствола дерева, 
на котором в виде ветвей и листьев располагается все 
более частное и производное от него, а именно тысячи 
наук и видов искусств, ремесел, техники и технологии 
и т.д.

Давать населению на руки оружие или нет для со-
кращения преступности на улицах города? Что говорит 
здравый смысл? В США он говорит, в лице законодате-
лей, одно, в России –  другое. А что говорят статистика 
с социологией? И они трактуют проблему по-разному. 
Запретить им это делать, и постановить всем мыслить 
одинаково?

В наше время один человек принадлежит более чем 
к одному обществу, у одного общества более одного че-
ловека, у одного человека более одной версии ЗС. Ес-
ли в стране 150 млн человек, то в нем насчитывается 
около 50 тыс. социальных статусов и в 4–5 раз боль-
ше социальных ролей. А сколько ЗС? Сотни миллио-
нов? Вряд ли, даже если у каждого множество версий 
ЗС. Ведь ЗС –  это общее для всех или значительного 
числа людей, живущих в сходных условиях и имеющих 
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сходный жизненный опыт как по продолжительности, так 
и по содержанию, мировоззрение, убеждение, сужде-
ние, принцип, правило. Однако если считать ментально- 
когнитивные построения ЗС (вербальные и не высказан-
ные вслух) и воплощенные принципы ЗС в социальных 
и культурных нормах общества, социальных институтах, 
организациях, социальном контроле, практиках воспи-
тания и социализации и многом- многом другом, то мы 
получим цифру с восемью нулями (рис. 1).

Рис. 1. Вход и выход

Здравый смысл (ЗС) –  это инструкции о том, как 
поступать правильно для собственной безопасности. 
Любые технические инструкции и правила безопасно-
сти –  от инструкции по плаванию до пользования утю-
гом –  проявления здравого смысла, окупленные кровью 
и потом.

Знание принципов здравого смысла и умение им 
пользоваться приносит пользу во многих областях на-
шей жизни и деятельности, например, для предприни-
мателей поведение потребителей продиктовано их здра-
вым смыслом. Воры и мошенники –  искусные знатоки 
человеческой психологии. Но на самом деле не психо-
логии, а здравого смысла, в соответствии с которым 
большинство людей себя ведут. Мошенники знают, ког-
да люди отъезжают на дачу, покидают свой дом, чтобы 
залезть туда; какой пароль ставят на компьютере; ку-
да в квартире прячут деньги; как реагируют на просьбу 
о помощи и т.п.

Инстинкт самосохранения не позволяет переходить 
дорогу на красный свет, перевязывать кровотечение, 
не лезть в пекло. Мы поступаем так автоматически, 
не задумываясь. А когда задумываемся, появляется ЗС. 
Это сознательный тормоз, наш телохранитель. ЗС –  за-
менитель инстинкта на ментальном уровне. Инстинкт 
врожден, ЗС приобретен. Инстинкт самосохранения –  
особая форма поведения, направлена на защиту соб-
ственной жизни и здоровья. ЗС –  особый механизм, по-
могающий принимать правильные решения в трудных 
ситуациях.

ЗС– наш надежный телохранитель. Он появился в да-
лекие времена из необходимости выживать в опасном 
окружении. Это гарант жизни, ее страховой полис, вы-
данный культурной и биологической эволюцией. У жи-
вотных его роль играют инстинкты. Здравый смысл –  
школа бытового реализма, инструкция по выживанию. 
Следовательно, здравый смысл –  это Основы безо-
пасности жизнедеятельности (ОБЖ), необходимые как 
школьнику, так и профессору.

ЗС везде и повсюду –  в духовном, материальном, 
экономическом, политическом, идеологическом, этиче-
ском, социальном, культурном бытии общества. Он на-
ходится в основе принятия решений. Мы просто не за-
мечаем и не осязаем его, но это не значит, что его нет. 
У здравого смысла много видов и форм проявления. 
Книги Д. Карнеги –  катехизис здравого смысла, инструк-

ции здравомыслия. Книги о воспитании детей знамени-
того Бенджамина Спока –  это советы здравого смыс-
ла, о чем свидетельствует название книги: The Common 
Sense Book of Baby and Child Care by Dr Benjamin Spock 
(1946)

Книги и рецепты Дейла Карнеги основаны на здра-
вом смысле. Ничего удивительного или парадоксального 
в них нет. Если бы это было, то советы Карнеги не были 
общедоступными. Они понятны всем и основаны на об-
щепринятой практике. Но можем ли мы встретиться 
на каждом шагу, что тут и там, практически повсюду, 
люди применяют его советы? Они все время вежливы, 
улыбчивы, внимательны к собеседнику? В каких-то стра-
нах они вошли в обиход и традицию, а в каких-то явля-
ются редкостью. Получается, что общий смысл (Com-
mon Sense) Карнеги не стал общей практикой (Common 
Practice) человечества. –  Common Sense But Not Com-
mon Practice.

Все измерения, сделанные при постройке египетских 
пирамид, осуществлялись на основе ЗС. Измерение –  
счет через жестко установленную меру –  науки не требу-
ет. Это практическая сметка. Но аксиомы Евклида –  сум-
ма углов треугольника равна 180 градусам –  это уже нау-
ка. Она доказана на века и никем еще не опровергнута.

ЗС –  общественный инстинкт сапиенсов, такой же 
древний, как инстинкт самосохранения. Только второй 
печется о благе отдельных личностей, а первый –  о бла-
ге всех.

Функция ЗС на микроуровне –  кристаллизовать 
на своей основе все формы социальных действий инди-
вида, бытовое сознание, повседневную картину мира. 
Стереотипы, заумные завихрения, чудачества и прочие 
плевела, вращающиеся вокруг твердого ядра ЗС, подоб-
ный скоплениям космического газа, из которых рожда-
ются звезды и планеты. Это подготовительное сырье. 
Впрочем, у многих индивидов оно так и остается сырьем, 
не образовавшим кристаллов ЗС. Газ он и есть газ.

ЗС не только пронизывает все, что люди видят и де-
лают, но и структурирует то, что люди видят, делают 
и думают. Институциональная структура общества, нор-
мативная система общества, менталитет нации и инди-
видуальные картины мира, равно как характер, содер-
жание и стиль повседневной коммуникации обычных лю-
дей задаются ЗС. Возможно, он не видим в продуктах 
своего производства, т.е. его уши не торчат из результа-
тов его деятельности. Возможно, он действует скрытно 
и латентно, но от этого его власть и сила не ослабевают.

Почему у человечества появилась надобность в на-
уке? Потому что ЗС, возникший задолго до рождения 
науки, не справлялся с множеством задач, которые при-
шлось делегировать позже науке. Например, точность 
измерений. Прикидка на глазок оказалась недостаточ-
ной для строительных работ. А будь человеческие чув-
ства, то же самое зрение, более совершенным, глядишь 
и не потребовались бы метры или килограммы. Наш мозг 
не может мысленно точно смоделировать трехмерное 
здание, поэтому инженерам и архитекторам приходит-
ся рисовать множество проекций, схем и планов. А будь 
мы посовершеннее, этого глядишь и не потребовалось. 
В вычислениях мы все еще недостаточно сильны.

Таким образом, наука возникла как компенсация на-
ших слабостей и продолжение человеческого ума. Он 
не в состоянии все делать одновременно одинаково хо-
рошо: писать трактаты, рисовать, сочинять музыку и счи-
тать. Каждую операция для доведения ее до совершен-
ства пришлось выделить в отдельную область деятель-
ности, посадить туда людей с односторонне развитым 
мозгом, чтобы они всю жизнь занимались чем-то одним, 
постоянно совершенствуясь в этом и совершенствуя это.
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Е ЗНАНИЯ
ЗС, передавший специализированным областям 

свои функции, остался на дирижерском посту, выпол-
няя командные функции.

ЗС –  это сторож коллективного мира и согласия, со-
циальной дружбы и взаимопонимания. ЗС –  консенсус 
через компромисс, когда каждой стороне приходится 
поступаться частью своих кровных интересов ради до-
стижения мира или урегулирования вопроса: я не хочу 
этого делать, но мне приходится, потому что так поступа-
ют другие. Идти навстречу другим –  часто филантропия, 
но еще чаще –  вынужденный шаг. Вот почему ЗС –  га-
рант мира и гармонии между индивидом и обществом, 
и он подобен в этом смысле президенты страны, которо-
го называют гарантом конституции. Согласовывать лич-
ные желания с общественными потребностями –  посто-
янно идущий процесс, неусыпный труд для миллиардов 
людей по всему свету. В жизни инструментом согласо-
вания служит ЗС, а в социологии –  социологическое во-
ображение Райта Миллса.

ЗС –  стержень человека, общества и природы. О ро-
ли последней говорит дарвиновская борьба за суще-
ствование: конкурируют все, а побеждают сильнейшие. 
Те, кто выработал в своем организме хитрое приспо-
собление, помогающее выжить в изменившемся окру-
жении и передать новацию своим потомкам. ЗС приро-
ды –  механизм нововведений, помогающий успешной 
адаптации, выживанию и эффективной победе в борьбе 
за выживание. Консерваторы, не успевшие откликнуться 
на вызов природы, вымирали.

Борьба за существование в природе и ЗС в обще-
стве –  это один из движущих факторов эволюции, обе-
спечивающий выживание наиболее приспособленных 
к данным условиям особей, которые и оставляют потом-
ство и создают прогресс общества. Она помогает сохра-
нять и закреплять полезные в данных условиях признаки 
(рис. 2).

Рис. 2. Так говорил А. Эйнштейн. Предрассудки –  болезнь, 
ЗС –  здоровье. Как тогда на одном вырастает другое?

Мы переживаем в уме вещи более интенсивно, чем 
они есть на самом деле. Когда мы думаем о предстоя-
щей встрече или экзамене, мы склонны подсознательно 
раздувать серьезность ситуации. При этом мы почти те-
ряем рассудок, даем волю страстям и мешаем слушать 
голос ЗС. А он говорит нам: как много из надуманного 
плохого сбывалось? Очень мало. Но ты продолжаешь 
из мухи делать слона.

Повседневность –  сцена, на которой здравый смысл –  
режиссер, а наши желания –  автор сценария.

Здравый смысл и Common sense: сходство 
и различие
Здравый смысл –  это интеллектуальные предрасполо-
женности, интуитивные суждения, естественные умо-

заключения, критическое отношение к чужому мнению, 
рациональное исследование, здравые идеи, проверенные 
опытом, прагматический взгляд на мир, аргументиро-
ванные выводы, логичные рассуждения, проверяемые 
доводы, очевидные истины и факты, обстоятельные рас-
суждения, здравомыслящие суждения и умозаключения, 
логика и дисциплина мышления, опора на проверяемые 
и достоверные основания, неверие в чудеса, апелляция 
к общеизвестным фактам, законам и закономерностям, 
руководящие принципы, несомненные убеждения, как 
должно себя вести, здравый взгляд на вещи, чувство ре-
альности, жить в ментальном согласии со всеми, здравые 
убеждения, «приземленные» подходы к решению про-
блем, поддерживая эмпирически очевидные отношения, 
определенный уровень человеческой компетентности, 
этический императив, феноменальный разум в афори-
стическом и метафорическом мундире, принцип анализа, 
правила жизни, трезвый взгляд на жизнь, философия по-
вседневной жизни, аналоговая формула метафоры, пер-
вопринципы здравомыслия, научная мысль, изложенная 
на естественном языке, обыденные модели представле-
ния знаний, нарратив коллективного сознания, простые 
ответы на непростые вопросы, здравый взгляд на нез-
доровый мир, советы постороннего, элемент внешней 
архитектуры внутреннего сознания, философия обы-
денного сознания, заурядное мышление обычных людей 
или обычное мышление заурядных людей, эмпирическая 
философия обычного человека, ловить рыбку в мутной 
воде, рациональные заблуждения, поддельные сертифи-
каты достоверности.

Синонимы и близкородственные слова к ЗС: в общем 
смысле, традиционная мудрость, житейская мудрость, 
жизненная мудрость, общепринятое мнение, жизненный 
опыт, ортодоксия, общепринятое знание, инерционность 
привычного, сопротивление новому, устаревшие взгля-
ды, привычное мнение, обычная мудрость, постоянно 
повторяющиеся утверждения, общепринятые взгляды, 
общепринятой истине, общепринятая мудрость, тради-
ционные представления, общепринятую точку зрения, 
согласованная реальность, стереотипы (рис. 3).

Рис. 3. «Продуктовый набор» здравого смысла

Количество определений, трактовок, контекста упо-
требления здравого смысла во всех областях человече-
ской деятельности так много, что никакой возможности 
найти согласованное мнение нет. Если все люди дума-
ют о здравом смысле по-разному, то чем они отличают-
ся от тех шести слепцов, которые ощупывали с разных 
сторон слона и не могли понять, что это такое? Или дру-
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гая метафора для этой ситуации: искать черную кошку 
в темной комнате. Темнота создана неимоверным коли-
чеством и разнообразием суждений о сущности здра-
вого смысла. Если ищущий заранее не имеет в вообра-
жении схему или понятие о том, что он ищет, то как он 
сможет найти черную (неизвестное) кошку в темной (не-
определенная ситуация, избыток информации) комнате?

Здравый смысл в русской культуре характеризует 
живой ум обычного человека, чаще всего из низших 
и средних слоев общества, вынужденного самому про-
бивать себе дорогу наверх, крутиться в любых обстоя-
тельствах, выкручиваться из любых ситуаций, надеять-
ся только на себя и свою смекалку. У него мало на что 
хватает денег, зато забот и проблем хватает выше кры-
ши. Живет от зарплаты до зарплаты. Работает столько, 
сколько получает. Не всегда готов высовываться и про-
являть инициативу, с осторожностью относясь к тем, 
у кого ее через край. Он не любит возглавлять, быть пер-
вым, отсиживаясь в гонке за социальными наградами 
за спинами товарищей. Но и последним в очереди ему 
быть не хочется. Он придумывает столько самоделок, 
рукоделок и умоделок, что хватило бы на целый сборник. 
Внимательно присматривается к чужому опыту и с удо-
вольствием делится своим. Чужим умом не живет, а сво-
им не хвастает. Этакий крепкий русский мужичок. Та-
кую вот развернутую метафору я сочинил для здравого 
смысла отечественного разлива.

А что на западе? Там господствует Common sense, 
который в буквальном смысле означает общее чувство, 
но переводится на русский еще и как здравый смысл. 
У Аристотеля под общим чувством понималось то, что 
объединяет пять других органов чувств, но к ним не сво-
дится, ибо обладает такими качествами, которых у тех 
нет и которые прямым суммированием не получишь. 
Например, понимать и распознавать числа, геометриче-
ские фигуры, абстрактные понятия.

Common sense –  общий смысл, т.е. мысль для общего 
использования, некая общедоступная истина, а потому 
истасканная и затертая, подобна мертвой метафоре –  
она никому не интересна и познать неизвестное не помо-
жет. В отличие от иностранного Common sense русский 
здравый смысл хитер, остер, пытлив и сметлив.

Common Sense –  общее чувство и общая мысль, об-
щая для тебя и других, роднящая и примиряющая вас 
друг с другом; я разделяю их с другими, поскольку живу 
вместе с ними и пользуюсь их помощью, поскольку они 
защищают меня и потому я защищаю их.

Common Sense помогает разрозненную сумму инди-
видов превратить в организованный коллектив едино-
мышленников с общей культурой, ценностями и настро-
ем.

Common Sense –  общие чувства –  помогают сопе-
реживать друг другу, понимать другого, поставить себя 
на его место и чувствовать за него то же самое, что он 
чувствовал бы на вашем месте. Это общая почва и плат-
форма для единства, солидарности, сплоченности, взаи-
мопонимания и взаимодействия.

Common Sense –  это общее для наших пяти чувств, 
а не для всех людей. Общим для чувств является раз-
ум –  лично мой разум. У вас он другой, и обобщает он 
ваши, а не мои чувства. При этом чувства могут давать 
искаженную информацию: один подслеповатый, другой 
глуховатый, один не дослышал, другой недосмотрел. Ка-
ким будет ваш личный Common Sense на такой нездо-
ровой базе? Конечно, нездоровым. При этом у каждого 
свое нездоровье, свои отклонения. А что должен делать 
в этой ситуации разум? Довольствоваться тем, что по-
дали на завтрак? Некоторые так и делают, получая нез-
доровый смысл. Другие корректируют своим разумом 

информацию от своих чувств. У них крепкий здравый 
смысл.

Здравый смысл похож на русского мужичка

Common Sense похож на британского джентльмена

Как бы можно «офигурить» ЗС? Крепким корена-
стым мужичком, с хитринкой в глазах и мускулистой 
расторопной походкой? Или средних лет джентльменом 
с хорошими манерами в приличествующей одежде веж-
ливым, несуетливым, во всем знающим толк и меру?

Commoners –  простолюдины, обыватели, простофи-
ли, непрофессионалы, крестьяне, мещане, простаки, са-
моучки

Простолюдин –  синонимы: простой, из простых, му-
жик, чернь, чумазый, простого звания, простонародье, 
плебей, кухаркин сын, низкого сословия, черный народ, 
черная кость, смерд, подлого сословия, простой чело-
век, рядовик, простец, незнатный, худородный, крестья-
нин, безродный, холоп, крепостной, плебейский, плебей-
ство, мещанский, буржуазный, неотёсанный, невежа, 
невоспитанный, грубиян, дюжинный, необразованный, 
невежда, неуч, недоучка, хам, холуй, наймит, земледе-
лец, батрак, подёнщик, деревня, землероб, работник, те-
лёнок, мужлан, деревенщина, пентюх, обормот, вахлак, 
шишка, варвар, наёмник, бурбон, бурлак, работничек

У каждого социального слоя –  крестьян, кулаков, ни-
щих, мещан, купцов, дворян –  свой ЗС, обусловленный 
их жизненным опытом и коллективными условиями жиз-
ни, их технологией приспособления к жизни и выжива-
ния в трудных условиях. ЗС –  это заработанный кусок 
хлеба, которым каждый готов делиться с ближним сво-
им.

ЗС как статусные ожидания. Большинство людей 
представляет себе, каким должен быть настоящий поли-
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цейский, хороший врач, заботливая мать, верная жена, 
работящий муж, примерный глава компании. Статусные 
ожидания –  нормативные требования к той или иной ро-
ли, к конкретному социальному статусу, сформировав-
шиеся за многие годы в общественном мнении и став-
шие Common Sense народа. ЗС только выполняет пред-
писания этих общепринятых статусных ожиданий, пове-
левает каждому вести себя в соответствии с выбранной 
или наделенной социальной ролью. Эта составная часть 
ЗС –  статусные ожидания –  почему-то напрочь упускают 
из виду философы и социологи, рассуждающие о ЗС. 
Для них важнее навесить ярлыки на ЗС, оклеветать его, 
сделать козлом отпущения.

Common Sense помогает очень разным людям, како-
выми они на самом деле и являются, найти общий зна-
менатель (в числителе мы разные), т.е. помогает быть 
частями одного целого: 4/8, 6/8, 7/8 и т.д. Это подобно 
всем пассажирам и команде плыть на одном корабле.

Common sense –  не любой смысл, а здоровый, пол-
ноценный, не ущербный, не больной. Ты принимаешь 
от чужого человека совет, и ты уверен, что он здравый, 
правильный, полезный. Значит, смысл может быть здо-
ровым, а может быть нездоровым –  от больного вооб-
ражения или неправильных логических операций. По-
вседневное здравомыслие, выручающее человека, уни-
версально, проявляется в каждой жизненной ситуации, 
особенно в экстремальных, и всегда выручает человека: 
лопнуло колесу, заменил его поленом и добрался до ав-
тосервиса. Здравый смысл –  механизм изворотливости, 
хитрости, творчества, инженерной и изобретательской 
деятельности.

Значение понятия одно, а обозначение на двух язы-
ках разное. Good sense переводится как добронравие, 
добрый нрав. Когда родители, учителя или друзья ин-
формируют нас о тех или иных понятиях –  любовь, раз-
вод, предательство, общество, капитализм и многое 
другое, –  то передают нам не техническую информа-
цию о содержании этих понятий (капитализм –  это…), 
но и свое эмоциональное и нравственное отношение 
к ним. Точнее не к ним, а к обозначаемым ими реальным 
явлениям. Причем завуалировано. Содержание понятия 
(текст), которое вы можете найти в любом словаре, плюс 
нравственно- эмоциональное отношение к нему говоря-
щего (контекст) и создают общее впечатление о данном 
явлении. Таким образом, помимо явного знания суще-
ствует еще скрытое или фоновое знание, которое может 
принимать как словесную форму (разъяснение учителем 
своего отношения к этому явлению), так и не словесную, 
например, пренебрежительным тоном, ухмылкой или ра-
достным возбуждением.

Common Sense –  это истинная индукция, в которой 
вывод содержит знание, которого нет у каждого члена 
данного множества. То, что есть в разуме, не имеет слух, 
зрение, обоняние и т.д. А что дедукция? Когда из об-
щей посылки выводятся конкретные следствия, как утя-
та из утки, они похожи на нее, как утята на утку и между 
собой. Прироста новых знаний нет.

Дедукция (от лат. deductio –  выведение) представля-
ет собой цепь умозаключений (рассуждение), в резуль-
тате которых из общих знаний человек получает знание 
конкретное. Когда мы знакомы, например, с такой общей 
закономерностью, что «во всех промышленно развитых 
странах доля городского населения должна превышать 
сельское», мы вправе сделать вывод о том, что и в Рос-
сии, если она относится к развитым странам, числен-
ность горожан должна превышать численность селян. 
Помимо этого, опять же логическим путем, мы способ-
ны получить дополнительную информацию, в частности, 
об оттоке людей из деревни в город, наступлении с опре-

деленного этапа дефицита кадров на селе, распростра-
нении ценностей городского образа жизни в сельской 
местности и др.

В противоположность этому индукция (от лат. in-
ductio –  возбуждение) –  это умозаключение от фактов 
к общему утверждению, которое в социологическом ис-
следовании первоначально принимает форму гипотезы. 
В начале 90-х гг. появилось множество фактов о том, 
что подростки предпочитают трудовую, прежде всего 
коммерческую, деятельность учебе в вузе, поскольку 
в большинстве вузов снизился конкурс, абитуриентов 
стало меньше. Обобщение подобных фактов позволило 
ученым сделать вывод, что наше общество переживает 
кризис образования. Однако в середине 90-х гг. конкурс 
в вузы возрос. Обобщение новых фактов навело специ-
алистов на мысль о том, что кризис образования завер-
шился, а первоначальное утверждение является всего 
лишь гипотезой, а не окончательной истиной.

Может быть, common sense является общим не пото-
му, что присущ всем, поскольку у всех схожие условия 
и образ жизни, а потому что он так прост, что доступен 
пониманию каждого? Подход, основанный на здравом 
смысле, легок и не строг. Это нормально для поверх-
ностного понимания и достаточно для практического ис-
пользования в повседневных ситуациях. Как советник, 
ЗС бесплатен, всегда на месте, его не нужно ждать и вы-
зывать, а когда споришь с ним, он не злится и не обижа-
ется. ЗС –  идеальный собеседник (рис. 4).

Рис. 4. Кто ты –  Homo commonsensus?

Переход чувственного отражения к абстрактному 
мышлению для многих ученых представляет такую же 
загадку, какую представляет скачок от примитивных го-
минид к современному человеку. Антропологи убеждают 
нас в том, что у обезьянолюдей не было ничего такого, 
даже в потенции, что могло привести нас к созданию на-
уки, культуры, общества. Переход от чувственного по-
знания к рациональному и сегодня кажется не постепен-
ной эволюцией, а неожиданным скачком.

В известной мере следы экстраординарного скачка 
сохранились по сию пору в раздвоенности человеческой 
личности. Никому из нас не удалось соединить в гармо-
ническое целое мир чувств и логику разума. Когда гово-
рит одно начало в человеке, другое молчит или отступа-
ет. Чувства действуют вопреки и во вред нашему рассуд-
ку, побуждая к таким поступкам, которые при здравом 
рассудке мы никогда бы ни совершили. Два противо-
положных начала сосуществуют в человек по принципу 
дополнительности: каждое будет тянуть личность в свою 
сторону, но без них ей не жить. Возможно, что чувства 
и разум, чувственное и рациональное познание –  не две 
стороны одного целого, а два параллельных мира, два 
разных измерения человеческого существа. Вот поче-
му человек, в отличие от животного, внутренне противо-
речив, непоследователен и часто губителен для самого 
себя.

ЗС –  эволюционно позднее проявление приспособи-
тельного поведения человека в форме альтруизма. Аль-
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труизм человека –  бескорыстное уважение или предан-
ность благополучию других –  представляет собой мо-
рально выбираемую форму поведения индивида как ин-
дивида. Биологический альтруизм пчел или муравьев, 
жертвующих собой ради общего блага, генетически де-
терминированное и безальтернативное действие инди-
вида как рода. ЗС расположен посредине спектра между 
альтруизмом и эгоизмом.

Здравый смысл –  по этимологии, т.е. исходному зна-
чению слова –  отличается от Common sense. Первый це-
ликом индивидуален и о связи с другими ничего не го-
ворит. Второй –  коллективист и говорит о связи и зави-
симости от всех. Первый –  метка постмодернизма, вто-
рой патриархального общества. Почему так, ведь долж-
но быть наоборот? Запад более продвинут, чем восток. 
Дело в том, что происхождение Common sense восходит 
к Аристотелю, а наш здравый смысл недавнего проис-
хождения. Не думаю, что ему более 200 лет.

Common sense с английского переводится чаще все-
го как здравый смысл, но иногда как общий смысл. В по-
следнем варианте есть немалый смысл. Общий смысл 
принадлежит всем людям, а здравый смысл –  редким 
счастливчикам, обладающим здравомыслием. Общий 
смысл ничего не говорит о его субъектах, но только 
о принадлежности данного суждения общему консенсу-
су. Кроме того, общий смысл можно трактовать как не-
что обыденное, общеизвестное, тривиальное, общепо-
нятное и простое.

Common Sense как дирижер- разум над пятью чув-
ствами эволюционно, филогенетически, появился рань-
ше, чем Common Sense как выражение консенсуса об-
щества. Но в процессе социализации второе вразумля-
ется ребенку и становится его первым. Это онтогенети-
ческий аспект (рис. 5).

Рис. 5. Социальный и индивидуальный Common Sense

Социальный Common Sense формируется внизу –  
в народных массах, а большинстве населения. Правда 
у каждого социального слоя, касты и класса он может 
быть специфическим, т.е. с дополнительными цветами 
к основному, общенациональному и общекультурному 
Common Sense: у американцев он один, а у нас другой. 
Поскольку «вышли мы все из народа», то Common Sense 
в обществе восходит снизу вверх.

Индивидуальный Common Sense формируется или 
берет свои истоки в сфере пяти чувств, контактирующих 
с реальностью, а завершается, обобщая их данные, на-
верху –  в сфере разума и аналитики. И здесь мы видим 
тот же вектор движения –  снизу вверх.

Common sense –  это общее чувство. Оно может поя-
вится у народа, только если у него есть common place –  
общее место проживания. Но разные народы живут 
в разных местах. Значит, у них должно быть разное об-
щее чувство –  у каждого народа свое.

А еще надо учесть, что у каждой личности в народе 
своя малая родина –  свое общее место семьи и дома. 
Значит, у каждого индивида свое общее чувство. Вот по-
чему Common sense для всех разный. Но тогда это не об-
щее чувство. Вот это и есть парадокс Common sense. 
У ЗС свой парадокс.

Противоречие ЗС и Common sense –  это противоре-
чие между универсальным и уникальным, общим и част-
ным, долженствованием и свободой выбора. Одновре-
менно мы –  муравьи, живущие коллективным разумом, 
и эгоисты, тянущие одеяло на себя. Sens commun (фр.) –  
здравый смысл, здравомыслие (ср. bon sens); рассуди-
тельность; благоразумие; общепризнанные представле-
ния. Le sens commun nous dit que –  Здравый смысл под-
сказывает нам, что

Common Sense –  общее всем пяти чувствам супер- 
чувство или мета-чувство, которое в России получило 
название здравого смысла. Это как журналист, который 
питается только сенсациями (Sensation), т.е. жареными 
фактами. ЗС действительно питается острыми ощуще-
ниями, т.е. увиденными или услышанными фактами. 
Правда, они могут быть искажены в наших ощущениях 
и нашими несовершенными чувствами, сенсорными ор-
ганами.

Уровни Common Sense. Их три –  низший –  инстин-
кты, средний –  чувства, высший –  логика и мораль (соб-
ственно ЗС)

Common Sense –  его главная цель сохранить целост-
ность и выживаемость коллектива любой ценой на всех 
уровнях функционирования живого существа. У челове-
ка в отличие от животных есть разум и обширное поле 
деятельности, социальные нормы солидарности и высо-
кая культура. У животных –  только инстинкты и прими-
тивные эмоции. Человек, произошедший от животных, 
сохранил в себе инстинкты и примитивные эмоции, до-
бавив к ним высшие чувства, разум и мораль. Следо-
вательно, того, что отвечает за его выживание, у него 
больше, чем у животных.

Common Sense как общее чувство, присущее дан-
ному сообществу –  деревне, городу, стране, человече-
ству –  на низшем уровне проявляет себя в инстинктах 
выживания и приспособлении. По сравнению с живот-
ными у человека их объем уменьшился, а роль сокра-
тилась.

На среднем уровне Common Sense превращается 
в сознательные высшие чувства как-то: альтруизм, са-
мопожертвование, патриотизм, любовь. Эти и другие 
чувства необходимы человеку не просто как индивиду, 
но как zoon politikon, ибо любовь направлена за преде-
лы одного человека –  к двум, трем, неограниченному 
числу. Она нужна для выживания человека как высшего 
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морального существа, а стало быть, несёт пользу сооб-
ществу. И так со всеми чувствами.

На высшем уровне Common Sense превращается 
в практическую логику и мораль, т.е., собственно, в ЗС. 
Русское слово выражает именно этот многоуровневый 
смысл Common Sense.

Трем уровням Common Sense примерно соответству-
ют три уровня коры головного мозга.

Неверный перевод ЗС. Здравый смысл у русских 
и Common Sense у англичан –  разные понятия, за ко-
торыми скрываются разные эмпирические референты. 
Common Sense –  разделяемый всеми, общий для всех 
опыт, жизненный мир, условия существования, которые 
порождают общий образ жизни, общие ценности, общие 
взгляды, социальные практики, общие чувства и общие 
смыслы. Это скорее репрезентативное и пассивное яв-
ление. Недаром к Common Sense применяют понятие 
социальных репрезентаций Московичи. Но попробуйте 
применить его к русскому Здравому смыслу –  ничего 
не получится. У нас все другое. А почему возникла пута-
ница? Видимо, в силу неправильного –  механического –  
перевода Common Sense как Здравый смысл.

На мой взгляд, надо выделять как минимум три раз-
ных типа или формы Common sense:

Common sense 1.0 –  присущее представителю тра-
диционного общества здравомыслие с теми чертами, ко-
торые его награждали тысячу лет назад и сейчас: прак-
тичный, ошибочный, наивный…

Common sense 2.0 –  здравый смысл представите-
ля постиндустриального общества, имеющего высшее 
образование, просвещенного во многих науках, облада-
ющего навыками критического мышления и долей скеп-
тицизма

Common sense 3.0 –  здравый смысл человека пост-
модерна, информационного общества, когда изменился 
не только субъект ЗС (просвещенный скептик), но и объ-
ект ЗС –  социальные сети, виртуальная реальность, в ко-
торой все зависают так, что не показываются на улице.

У каждого типа Common sense, отражающего разные 
исторические эпохи становления человеческого обще-
ства, свои отличительные особенности. Скажем, только 
Common sense 2.0 вобрал в свой культурный аппарат 
совокупность научных знаний и сам готов использовать 
научный метод для получения новых знаний. Но широ-
кие слои его обладателей этим инструментом не поль-
зуются в силу своей профессиональной занятости или 

занятия в такой сфере общества, где не требуется при-
менение научного методы во всей полноте. Это шаг 
вперед и несомненный плюс. Но есть и минус, а именно 
иллюзия, что меня не обманешь, стремление использо-
вать паллиативные формы научного метода для дости-
жения карьерных целей или личной наживы (например, 
анкетомания, интернет- опросы), знание основ челове-
ческой психологии для шарлатанства и мошенничества. 
Плюс –  быстрая переквалификация в случае безработи-
цы на новые профессии, поскольку заложена широкая 
университетская основа знаний.

Много еще неясного в понятии «здравый смысл». 
Почему смысл должен искать обыватель во всем, ес-
ли считают ЗС логикой практических действий: почему 
не здравая мысль, если так точнее и определеннее? Мо-
жет быть ЗС –  это отдельные акции или атомарные еди-
ницы процесса здравомыслия? Почему ЗС –  это русский 
аналог Common Sense, если между ними нет ничего об-
щего, переводи второе дословно? Если в Common Sense 
второе слово переводится то как мысль, то как чувство, 
тогда общее настроение народа и социальное настро-
ение должно относиться к этому явлению. Социальное 
настроение и общественное мнение –  явления очень 
неустойчивые и непостоянные. Но они подходят к ха-
рактеристике «общего», но не к характеристике «смыс-
ла». Более точный перевод на русский –  общественная 
мораль. Здесь оба начала присутствуют: и Common, 
и Sense в значении смысла. Сюда может подтянуться их 
родня: национальный менталитет, общее благо, обще-
человеческие ценности. Эта родня происходит по линии 
«общего и общественного». А по линии морали тянется 
другая родня: добродетельность, миролюбие, благонра-
вие, благоразумие. Эта родня является родней и по ли-
нии «здравый».

HOMO COMMONSENSUS AS THE FOUNDER OF 
CIVILIZATION

Kravchenko A. I.

Homo Commonsensus –  Man of Reason, cautious, rational, mod-
erately pragmatic and moderately virtuous. Common sense is the 
result of the collective coexistence of people forced to adapt to each 
other on the basis of reasonable rules of behavior that have be-
come a habit and the constitution of our consciousness and our 
being. When we see the unreasonable behavior of others, we re-
proach them for the lack of common sense. The collective status 
of Common Sense should be translated as the socialization of in-
dividual meanings of individuals, the formation of common feelings, 
thoughts, moods, meanings and on their basis –  collective con-
sciousness. Our common sense is a mirror of our destiny, the wealth 
and diversity of life experience, difficulties and lessons of fate, im-
printed in the brain in a folded form in the form of a certain cultur-
al and social code –  a set of rules of conduct in socially significant 
situations. It is also the cause of our destiny. This is the only place 
where logic and morality are connected. If your decision is logical, 
but not good-natured, then this is not common sense. Logic comes 
from the individual, morality –  from society. When considered sep-
arately in full, we get the science of logic and morality as a science. 
Although neither one nor the other has empirical verification.

Keywords: common sense, logic, morality, norms, Common Sense, 
culture, collective, social.
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Литературно-образовательныйпроект«ТропамиА.П.Чехова
иИ.И.Левитана»какинструментрешенияпроблемычтениявмолодежной
среде

Орлова Елена Александровна,
к.п.н., доцент кафедры коммуникационного менеджмента 
и рекламы, связей с общественностью ИЖКМ МПГУ, 
доцент кафедры социологии Финансового университета 
при Правительстве Российской Федерации, доцент 
кафедры № 45 Академии гражданской защиты МЧС России 
им. генерал- лейтенанта Д. И. Михайлика, вице-президент 
Национальной ассоциации деятелей образования, науки, 
культуры и искусства «НИКА»
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В данной статье рассматривается проблема в молодежной 
среде через отношение школьников и студентов к творче-
ству А. П. Чехова и И. И. Левитана. Решение данной проблемы 
возможно в рамках реализации культурно- образовательного 
проекта, основанного на истории мест, в которых проживали 
А. П. Чехов и И. И. Левитан, произведениях данных авторов, 
включении школьников и студентов в творческий процесс. 
Подобный проект будет способствовать так же просвещению 
и патриотическому воспитанию молодого населения Москвы 
и области.
В основу исследования положены результаты социологическо-
го опроса студентов и школьников Москвы и Московской об-
ласти. Так же в исследовании использованы методы контент- 
анализа, систематизации, обобщения научного опыта.
Существует пробел в знаниях школьников, проблема форми-
рования интереса к классической русской литературе и живо-
писи, отсутствие знаний о наличии рядом, практически в месте 
проживания, интересных достопримечательностей, которые 
могли бы не только преобразовать проведение семейного до-
суга, но и сформировать интерес к культуре, искусству, клас-
сической литературе.
Проект «Тропами А. П. Чехова и И. И. Левитана», реализуемый 
НКО Ассоциация «НИКА» показывает творчество писателя 
и художника, рассказывает о них в доступной форме разным 
слоям населения, нацелена на возрождение интереса к чте-
нию, живописи и родному краю.

Ключевые слова: Чехов А. П., респонденты, классическая ли-
тература, Одинцовский городской округ, Московская область, 
молодежь, проектная деятельность, методы обучения, Леви-
тан И. И.

Введение
В связи с активным развитием информационных техно-
логий и технических средств связи в совокупности с па-
дением качества образования, происходит постоянное 
снижение интереса подростков и молодежи к литературе 
и искусству, к чтению в целом, пропадает интерес к кра-
еведению. Это существенная проблема на сегодняшний 
день, так как за ней тянется и более глобальная –  сни-
жение интеллекта.

Некоммерческая организация «Национальная ас-
социация деятелей образования, науки, культуры и ис-
кусства «НИКА» активно занимается просветительской 
деятельностью, развитием культуры и искусства в Мо-
сковской области, много внимания уделяя Одинцовско-
му району. У ассоциации выстроены прочные отношения 
со школами округа и области, вузами Москвы, неком-
мерческими организациями, администрацией. В конце 
2021 года Ассоциацией был запущен проект «Тропа-
ми А. П. Чехова и И. И. Левитана». В нем принимают уча-
стие художники и поэты Московской области и Москвы. 
Целевая аудитория проекта –  школьники, взрослое на-
селение Московской области.

На сегодняшний день уже реализовано 32 меропри-
ятия по данному проекту, в том числе выставки худож-
ников Ассоциации «НИКА», на которых представлены 
иллюстрации к произведениям А. П. Чехова, моменты его 
жизни, пейзажи тех мест, где он жил и работал, пред-
ставлено творчество И. И. Левитана. В подобных встре-
чах активно участвуют поэты и исполнители Одинцов-
ского городского округа, что позволяет более доступно 
и интересно доносить информацию.

Идея запуска проекта родилась не только в связи 
с тем, что на территории Одинцовского округа находят-
ся достопримечательности, связанные с творчеством 
А. П. Чехова и И. И. Левитана, но и с тем, что результаты 
исследования 1, инициированного сотрудниками НКО Ас-
социация «НИКА» продемонстрировали, что тема на се-
годняшний день очень актуальна и требует развития.

По итогам анализа полученных результатов было вы-
явлено, что 70% участников опроса не знают о том, что 
А. П. Чехов жил и работал в Звенигороде (Одинцовский 
городской округ) и дружил с И. И. Левитаном.

На вопрос «Назовите, пожалуйста, места, которые 
связаны с биографией Чехова в Московской области» 
были получены следующие ответы, (орфография отве-
тов сохранена, представлены наиболее типичные): Город 
Чехов (самый распространенный ответ –  41% респонден-
тов указали именно его), МХАТ имени А. П. Чехова (дан-

1 В рамках проекта был проведен онлайн опрос школьни-
ков и студентов, в котором приняло участие 630 респонден-
тов в возрасте от 14 до 22 лет, обучающихся и проживающих 
на момент проведения опроса в Москве и Московской области 
(преимущественно Одинцовский городской округ) на момент 
проведения опроса. Опрос проводился в период с 15 по 27 ию-
ня 2024 года по формализованной анкете. Акцент на Одинцов-
ском городском округе сделан в связи с тем, что в нем сконцен-
трированы музеи и достопримечательности, связанные с твор-
чеством А. П. Чехова и И. И. Левитана.
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ный объект указали 18% респондентов), Музей-усадьба 
Мелихово (данный объект указали 25% респондентов), 
Звенигород (упомянули 10% респондентов), Одинцово 
(5%), Курск, Дом-музей А. П. Чехова, театр, Липа и Зве-
нигородская больница, Саввинская Слобода, Павлов-
ская Слобода, Максимовка, Бабкино, Глебово, Дергай-
ково, Чикинская больница, Пионерский, присутствовали 
варианты: музей- заповедник А. П. Чехова «Мелихово», 
«поместье чехова», Истра, Метро Чеховская, Воскре-
сенск, «В Звенигороде есть кафе «Чеховъ». При жизни 
он там частенько отдыхал», «Был учителем в Воскре-
сенском», «я люблю творчество, а не отдельные фак-
ты из биографии», Одинадцатый район МО, «Площадь 
какая- нибудь», Звенигородская больница.

Полученные ответы не всегда касаются Московской 
области и не всегда связаны с жизнью и творчеством 
А. П. Чехова.

Рис. 1. Распределение ответов на вопрос «Как вы относитесь 
к произведениям Антона Павловича Чехова?» (в % от общего 

числа опрошенных)

Как следует из данных, приведенных на рисунке 1, 
примерно равное количество респондентов ответили, 
что Чехов для них «вечная классика, каждый должен 
прочитать» его произведения (34,8%) и так же 34,8% от-
ветили, что не особо помнят и знают творчество писате-
ля –  «кажется, писал что-то, в школе проходили и читали 
отрывки».

Так же стоит обратить внимание на ответы не столь 
явные, но внушающий опасения –  15,9% респонден-
тов «не читали, а только что-то слышали» о писателе, 
а 11,6% «читали немного, не нравится, как он пишет». 
5,8% подростков и школьников отметили, что знают о су-
ществовании А. П. Чехова, но ничего не читали из того, 
что он создал. Положительный момент состоит в том, что 
в данном вопросе отсутствует ответ «не знаю, кто это».

Различные организации так же проводили опросы 
с целью выявить читательские предпочтения населения 
России. В них сложно вычленить именно столицу и об-
ласть, так же не включалась детская аудитория в состав 
респондентов. Рассмотрим результаты, которые были 
опубликованы с 2019 по 2023 год.

Опрос взрослого населения, проведенный ВЦИ-
ОМ в 2019 году, показал, что респонденты не снизили 
своей читательской активности и при этом рекоменду-
ют из русских классиков к прочтению А. Пушкина (9%), 
Л. Толстого (6%) и Ф. Достоевского (5%). Наряду с ними 
россияне советуют читать М. Лермонтова (4%) и М. Бул-
гакова (4%). При этом более трети опрошенных не смог-
ли рекомендовать конкретного автора (35%) [5].

В 2021 году ВЦИОМ сместил акценты со знания клас-
сической литературы респондентами на современных 
писателей. В число предпочитаемых вошли при воз-
можности множественного выбора с достаточно невы-
соким рейтингом Д. Донцова, З. Прилепин, В. Пелевин 
и Т. Устинова (от 5 до 3% в порядке убывания). Несмотря 
на то, что перечисленные авторы возглавляли в 2021 го-
ду рейтинг самых читаемых, 53% уверены, что писатели 
создают книги только ради зарабатывания денег, и лишь 
22% готовы верить, что «писатели стремятся создать ве-
ликие произведения и вой ти в историю» [12].

В опросе ВЦИОМ 2022 года [6] вопрос об авторах 
и прочитанных книгах уже не задавался.

Антонов С. пишет о том, что лидером читательских 
предпочтений многие годы был и остается Стивен Кинг 1. 
Второе и третье место поделили Федор Достоевский 
и Агата Кристи [1].

На сайте gazeta.ru в конце 2023 года представлен 
иной «расклад»: «Среди самых читаемых авторов ока-
зались Эрих Мария Ремарк, Лев Толстой, Федор Досто-
евский и Джордж Оруэлл« [11].

Летом 2023 года газета «Известия», ссылаясь 
на опрос, проведенный сервисом «Литрес», сообщила, 
что «россияне гордятся Александром Пушкиным. На вто-
ром месте оказался Михаил Булгаков, на третьем –  Фе-
дор Достоевский. Замыкают первую пятерку Антон Че-
хов и Лев Толстой» [10]. В указанных опросах не при-
водятся данные, сколько респондентов принимало уча-
стие в опросе и по какой методике он проводился. Кроме 
того, формулировка «гордятся» может не означать, что 
книги рассмотренных авторов прочитаны.

В обзоре исследований трендов 2023 года РБК при-
водит интересную статистику и мнения экспертов. На-
пример, шеф-редактор «Букмейта», критик Константин 
Мильчин отмечает доминирование литературы по само-
развитию, психологии, личностному росту. А книги вроде 
текстов Мужицкой или Примаченко он предложил выде-
лить в условный жанр «книги релакса» [9].

В том же обзоре приводятся выводы пресс- службы 
«Библио- Глобуса» по итогам 2023 года: «вырос инте-
рес к азиатской литературе, существенно возрос спрос 
на книги по саморазвитию и психологии, эзотерике, 
книги по истории, об искусстве, мемуары. Активно по-
купались книги В. Пелевина, З. Прилепина, А. Иванова, 
С. Лукьяненко, Д. Рубиной и др.» [9].

При этом автор «Учительской газеты» Алена Уша-
кова заявляет, что Чехов является одним из любимых 
писателей российских школьников. Ее утверждение ос-
новывается на статистике сервиса «ЛитРес», которую 
цитирует РБК, но в данной статистике говорится толь-
ко о том, сколько раз скачали файл с произведениями 
Чехова пользователи. В тексте РБК не указан возраст 
пользователей [13]. Кроме того, скачать –  не значит про-
читать.

Таким образом, взрослые люди, предположитель-
но имеющие высшее образование, сохранившие «при-
вычку к чтению», далеко не всегда называют А. П. Чехо-
ва среди любимых авторов и не готовы рекомендовать 
к прочтению его произведения.

На снижение интереса к творчеству А. П. Чехова 
обращают внимание и учителя общеобразовательных 
школ: «Чехов не понятен школьникам, скучен, несовре-
менен» [3]. В этом же обзоре указано, что для школьни-
ков Чехов, прежде всего, драматург, а не прозаик.

Ни в одной из разработок уроков по произведени-
ям Чехова нами не было найдено указание на связь Че-
хова с Левитаном, ни с точки зрения биографической, 
ни с точки зрения творческой.

Обращает на себя внимание то, что учителя счита-
ют сложными для преподавания драматургические про-
изведения. Повествования в драме нет, последователь-
ность событий воссоздается на основе реплик, моно-
логов и диалогов действующих лиц, а также ремарок 
автора. Важнейшая особенность драмы –  концентриро-
ванность действия и значимость речевого высказывания 
персонажа. Все это не воспринимается учащимися [2, 
с. 78]. Ведь «писатели преподносятся (в школе) в таких 

1 В марте 2022 года писатель запретил выход своих новых 
книг в России.
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общих формулировках, в которых стираются особенно-
сти, сила и обаяние их искусства» [5].

Так как творчество и биография А. П. Чехова тесно 
связаны с жизнью и творчеством И. И. Левитана [14; 
15], участникам нашего опроса были заданы вопросы 
и о нем.

Рис. 2. Распределение ответов на вопрос «Кто такой Исаак 
Левитан» (в % от общего числа опрошенных)

Как показано на рисунке 2, 10,1% респондентов за-
труднились сказать, кто такой Исаак Левитан, 10,1% счи-
тают, что это диктор, 4,3% –  писатель, а 2% –  певец. Как 
художника его идентифицировали 74% респондентов.

На вопрос «С какими городами Московской области 
связаны жизнь и творчество Исаака Левитана?» было 
получено только 103 ответа, все остальные респонденты 
написали, что либо затрудняются ответить, либо не зна-
ют ответа. Варианты наиболее характерных для респон-
дентов ответы приводятся ниже (орфография и фор-
мулировки сохранены): Москва (6%), дом-мастерская 
Левитана (5%), Плёс (наиболее частый ответ) + «Ни с 
какими, он для меня только с Плесом в ивановской об-
ласти ассоциируется» (10%), Нижний Новгород (5% от-
ветов), Ершово в Одинцовском районе (2%), Бабкино + 
вариант «Село бабкиной, там жил, там он познакомился 
с Чеховым, который там гостил» (4%), Санкт- Петербург 
(3%), Звенигород (2%), Истринский край, Воскресенск, 
Саввинский монастырь (видимо, имелась ввиду Саввин-
ская Слобода).

Второе исследование по проблеме отношения сту-
дентов и школьников в возрасте от 15 до 22 лет к куль-
туре и искусству проводилось в период с 05 апреля 
2023 года методом анкетирования. В исследовании при-
няло участие 520 учащихся школ Одинцовского района 
Московской области и вузов Москвы. Тема исследова-
ния была сформулирована следующим образом «Отно-
шение молодежи к культуре и искусству».

Приведем несколько примеров из данного исследо-
вания.

Один из вопросов звучал следующим образом: «Ка-
кое из национальных искусств вы предпочитаете?» Мож-
но было назвать несколько направлений. В результате 
фаворитами среди ответов стали: русское искусство –  
74,6%, американское –  61,3%, японское –  45,3%, корей-
ское –  21,7%. Таким образом, мы видим, что, несмотря 
на то, что интерес к русскому сохраняется, его приоритет 
не абсолютный. И так же, как и в литературе, проявлен 
интерес к азиатской культуре.

На вопрос «Какие из видов искусства интересуют 
вас больше всего? (можно указать несколько вариантов 
ответов)» респонденты ответили, что на первом месте 
стоит «кино» (79%), на втором «современная поп-музы-
ка» и «литература, книги», «фотографирование и виде-
осъемка» (по 51%), далее идут театр (32%), живопись 
(40%). Достаточно высокий рейтинг оказался у архитек-
туры как вида искусства –  41% респондентов сказали, 
что их интересует этот вид.

Респондентам был задан вопрос и о том, что необ-
ходимо, чтобы поднять общий культурный уровень под-

ростков и молодежи. На первом месте были следующие 
формализованные ответы.
• Больше уделять внимания культурному воспитанию 

в школе (62,3%).
• Вовлекать с детства в различные культурные меро-

приятия, секции города (50%).
• Сделать культурные учреждения более доступными 

по цене для молодежи (65,1%).
• Дать больше возможностей для самовыражения мо-

лодежи (55,7%).
Таким образом, мы видим, что школьники и моло-

дежь готовы быть не только пассивными участниками 
культурного процесса, но и активно в него включиться 
при наличии руководящего начала.

Одна из форм работы с целевой аудиторией про-
екта НКО Ассоциация «НИКА» «Тропами А. П. Чехова 
и И. И. Левитана» –  проведение живописных выставок 
и вовлечение участников в творческий процесс.

Вот что думают респонденты по этому поводу: 56,3% 
респондентов любят и посещают выставки, встречаются 
там с интересными людьми. 17,4% респондентов готовы 
были бы посетить выставку, но у них нет времени. 21,7% 
молодых людей обычно попадают на выставки случайно. 
Лишь 6% не хотят посещать выставки. Следовательно, 
данная форма работы оказалась эффективной для до-
стижения поставленных в проекте задач.

Важно так же отметить, что на вопрос «Как вы счита-
ете, сегодня развитие культуры относится или не отно-
сится к вопросам первостепенной значимости для нашей 
страны?» более половины респондентов (53,8%) ответи-
ли, что относится, развитие культуры важно, а 17% за-
труднились ответить. Почти 30% респондентов не счита-
ют развитие культуры важным.

Таким образом, мы убедились, что проблема не-
достаточного знания молодым поколением творче-
ства великих представителей прошлого столетия, жив-
ших и творивших в Московской области, –  А. П. Чехова 
и И. И. Левитана существует, и она актуальна для целе-
вой группы проекта. Кроме того, наблюдается снижение 
интереса к классике и у взрослых.

Включение в проект театрализованных постановок 
может существенно облегчить восприятие участниками 
материала о писателе и художнике. Так же на эту за-
дачу будут работать знакомство с фактами биографии, 
артефактами, находящимися в музеях Московской об-
ласти, погружение в эпоху, визуализация через знаком-
ство с местами проживания и творчества, знакомство 
с творческой индивидуальностью А. П. Чехова и И. И. Ле-
витана, встречи с искусствоведами, артистами, поэтами. 
Так же активно можно применять включение школьников 
и взрослых в активную творческую деятельность через 
живое взаимодействие с художниками –  мастер- классы, 
пленэры. За многие годы работы мы убедились, что да-
же не умеющий совершенно рисовать человек, может 
с первого же занятия освоить простые методы изобра-
жения действительности и вовлечься в процесс живопи-
си. Если же дополнить выставки, мастер- классы, творче-
ские встречи конкурсными мероприятиями для развития 
писательских навыков, можно максимального развить 
интерес к творчеству А. П. Чехова и И. И. Левитана.

Рассматриваемая нами проблема обусловлена в том 
числе и тем, что в Одинцовском районе слабо развито 
информирование населения о наличии достопримеча-
тельностей, связанных тем или иным образом с творче-
ством писателей и художников, не проработаны туристи-
ческие маршруты, имеющаяся информация недостаточ-
но корректна, что снижает возможность формирования 
локальной идентичности населения. О данной проблеме 
подробно написано в статье Орловой Е. А. «Коммуни-
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кационные проблемы и перспективы развития имиджа 
территории (на примере Одинцовского городского окру-
га)» [8].

Привлечение внимания к музеям и достопримеча-
тельностям, связанным с именами А. П. Чехова и И. И. Ле-
витана в Московской области и, в частности, в Одинцов-
ском районе, за счет организации постоянно действую-
щих экскурсионных маршрутов, включенных в програм-
му внеучебной деятельности школьников, взрослых 
и гостей региона может так же повлиять на изменение 
количества туристов, сформировать позитивный имидж 
округа. Но это уже «вторичная выгода».

Таким образом, мы увидели на примере результатов 
исследований, что существует пробел в знаниях школь-
ников, проблема формирования интереса к классиче-
ской русской литературе, отсутствие знаний о наличии 
рядом, практически в месте проживания, интересных до-
стопримечательностей, которые могли бы не только пре-
образовать проведение семейного досуга, но и сформи-
ровать интерес к культуре, искусству, классической ли-
тературе.
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LITERARY AND EDUCATIONAL PROJECT «THE PATHS 
OF A. P. CHEKHOV AND I. I. LEVITAN» AS A TOOL 
FOR SOLVING THE PROBLEM OF READING AMONG 
YOUNG PEOPLE

OrlovaE.A.
Moscow State Pedagogical University, Financial University under the 
Government of the Russian Federation, Academy of Civil Defense of 
the Ministry of Emergency Situations of Russia named after Lieutenant 
General D. I. Mikhailik, National Association of Education, Science, Culture and 
Art «NIKA»

This article examines the problem in the youth environment through 
the attitude of schoolchildren and students to the work of A. P. Chek-
hov and I. I. Levitan. The solution to this problem is possible within 
the framework of the implementation of a cultural and educational 
project based on the history of the places where A. P. Chekhov and 
I. I. Levitan lived, the works of these authors, the inclusion of school-
children and students in the creative process. Such a project will al-
so contribute to the education and patriotic education of the young 
population of Moscow and the region. Goal. To formulate tactics 
for increasing the interest of modern youth in reading and painting 
through inclusion in local history literary and educational projects.
The research is based on the results of a sociological survey of stu-
dents and schoolchildren in Moscow and the Moscow region. The 
research also uses methods of content analysis, systematization, 
and generalization of scientific experience.

Conclusions. There is a gap in the knowledge of school-
children, the problem of forming interest in classical literature
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Настоящая статья посвящена проблеме государственной иде-
ологии в России. Положения современной Конституции РФ, 
в частности 13-й статьи, запрещают функционирование в на-
шей стране государственной идеологии. Но государство, если 
оно суверенно и стремится к успешному развитию, не может 
обойтись без государственной идеологии. При этом необходи-
мо осознавать, что идеология всегда представляет собой си-
стему идей. Без этого даже самая прекрасная идея (например, 
патриотизм) может выродится в свою противоположность: на-
ционализм или космополитизм.

Ключевые слова: государственная идеология, конституционно- 
идеологическая форма, идеологическое многообразие, обяза-
тельная идеология, национализм, космополитизм.

На Петербургском международном экономическом 
форуме, проходившем в начале июня 2024 года, моде-
ратор сессии Сергей Караганов спросил Президента РФ 
В. В. Путина, почему власти страны «боятся ввести жест-
кую государственную идеологию» [1]. На это Владимир 
Владимирович ответил, что господствующая идеология 
запрещена Конституцией. Из этого многие сделали вы-
вод, что государственная идеология у нас так и не поя-
вится. Но более пристальное прочтение ответа Прези-
дента заставляет посмотреть на эту проблему несколько 
иначе.

Сразу обращает на себя внимание то, что Карага-
нов задал вопрос именно о государственной идеологии, 
правда, в связке с прилагательным «жесткая». Путин же 
говорил о господствующей идеологии. Для того, чтобы 
увидеть разницу в этих эпитетах, следует обратиться 
к посвящённой идеологии статье Конституции, о кото-
рой шла речь на форуме. Имелась ввиду ст. 13 Консти-
туции РФ, которая гласит: «1. В Российской Федерации 
признаётся идеологическое многообразие. 2. Никакая 
идеология не может устанавливаться в качестве госу-
дарственной или обязательной» [6, 6].

Следует напомнить, что современная российская 
Конституция принималась в октябре 1993 года и писа-
лась она фактически под диктовку американских специ-
алистов. То есть, была насквозь пронизана неолибераль-
ными идеями. Поэтому положения ст. 13 требуют глубо-
кого смыслового разбора. Начнём с того, что в предло-
женном тексте приводится три понятия одного видово-
го ряда. Назовём его «конституционно- идеологическая 
форма» (КИФ), то есть то, как идеология может быть 
официально декларирована в государстве. К этим трём 
понятиям относятся: «идеологическое многообразие», 
«государственная идеология» и «обязательная идеоло-
гия».

Два последних понятия в рассмотренной статье Кон-
ституции, перечисленные через союз «или», нельзя отож-
дествлять –  «государственный» и «обязательный» не яв-
ляются синонимами. Видимо, поэтому Караганов, говоря 
о «государственной идеологии», добавил прилагатель-
ное «жёсткая», тем самым максимально приблизив его 
к понятию «обязательная». И Президент правильно его 
понял, правда, применил термин «господствующая», ко-
торый действительно гораздо ближе к «обязательная», 
но опять же не идентичен понятию «государственная». 
И это не игра в термины, здесь за внешней формой слов 
стоит очень серьёзное и важное содержание.

В наиболее популярных словарях русского языка по-
нятие «обязательный» раскрывается как «безусловный 
для исполнения, непременный» [2, 549; 7, 429]. С учётом 
этого словосочетание «обязательная идеология» под-
разумевает идеологическую доктрину, главной особен-
ностью которой является её тотальное доминирование 
в обществе и автоматический запрет на любые идеоло-
гические системы, отличающиеся от официальной. Че-
рез такое состояние социума мы уже действительно про-
ходили и результатом явился развал Советского Союза.

Что же отличает понятие «государственный» от «обя-
зательный»? В Современном гуманитарном словаре- 
справочнике указано, что: «Государство –  историческая 
форма союза людей…» [4, 105]. Словосочетание «фор-
ма союза» указывает на то, что главным для государства 
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является объединение людей. Причём, разных людей, 
с разными взглядами и предпочтениями. Кстати, Путин 
отрицая необходимость «господствующей идеологии», 
настаивает на том, что «нужны объединительные идеи» 
[3]. Действительно, государство может считаться состо-
ятельным только тогда, когда оно способно превратить 
своих граждан (индивидов) в СО-граждан, то есть объ-
единить. А это, в свою очередь, возможно только при 
наличии у этого государства идеологии или «объедини-
тельной идеи». Особенностью такой идеологии являет-
ся то, что она основывается на ценностях, значимых для 
большинства граждан данного государства –  именно 
большинства, угодить всем 100% населения невозмож-
но, да и не нужно. В любом обществе присутствуют лич-
ности, которые по отношению к этому обществу асоци-
альны. Идеология не может быть «всеядной», это вредно 
для здоровья социума. Но с другой стороны, идеология 
должна быть готова к новациям и, обладая определён-
ным иммунитетом (т.е. отметая заведомо вредные идеи), 
должна усваивать то, что для данного социума полезно.

Наиболее близкими аналогами КИФ, перечисленных 
в 13-й статье, являются три основных типа политических 
режимов: «демократический», «авторитарный» и «тота-
литарный». Идеологическому многообразию соответ-
ствует демократия, государственной идеологии –  авто-
ритаризм, а обязательной идеологии –  тоталитаризм.

Мы сегодня являемся в определённом смысле залож-
никами мифа о демократии, то есть навязанного неоли-
беральной пропагандой восприятия этого понятия. Боль-
шинство из нас верят в то, что демократия представ-
ляет собой лучшую форму государственного управле-
ния. Здесь стоит обратить внимание на глагол «верят». 
Не «знают», не «убеждены», не «проверили на практи-
ке», а именно «верят». Эта всеобщая уверенность в де-
мократическом рае носит скорее религиозный, чем на-
учный или, на худой конец, практический характер. Хотя 
именно практика последних десятилетий существенно 
разочаровала многих россиян в том строе, который им 
позиционировали как «демократический».

Между прочим, основатели политической науки Пла-
тон и Аристотель воспринимали демократию как отри-
цательную форму правления, почти отождествляя её 
с охлократией (властью толпы). Давайте не забывать, 
что античные авторы, в отличие от многих из нас, имели 
дело с реальной прямой демократией, то есть властью 
народа в условиях полисной цивилизации, небольших 
городских образований, в которых народ имел возмож-
ность реально принимать решения и контролировать 
их выполнение. И даже в этих условиях эти мыслите-
ли (бесспорно, умнейшие люди не только того време-
ни, но и всей истории человечества) не питали иллюзий 
в отношении демократической формы правления.

О тоталитаризме режиме либеральные авторы на-
писали не меньше, чем о демократии. Как и о роли обя-
зательной идеологии в установлении и функционирова-
нии данного режима. С авторитарным режимом и «го-
сударственной идеологией» ситуация совсем не так од-
нозначна. Толкователи либерального профиля постара-
лись фактически идентифицировать в общественном 
сознании восприятие тоталитарного и авторитарного 
режимов�. Но в реальности между ними наблюдается 
огромная разница. Если тоталитаризм основывается 
на тотальном контроле граждан и чрезвычайно широ-
ком спектре насильственных внеправовых мер, то авто-
ритарный режим опирается на авторитет власти, контро-
лирует только ключевые точки государственной жизни 
и насилие применяет также весьма ограниченно и ис-
ключительно в рамках закона. Кстати, от применения 
насилия не отказываются и демократические режимы. 

Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть на то, 
каким жёстким, а подчас и жестоким образом разгоня-
ют демонстрации протеста в тех же США, Англии или 
Франции.

Следует обратить внимание на то, что авторитарный 
режим основывается на авторитете власти. В Словаре 
Ушакова слово «авторитетный» раскрывается как «за-
служивающий безусловного доверия» [2, 33]. То есть, 
«антидемократичность» и «личная диктатура» –  это ха-
рактеристики, не имеющие прямого отношения к авто-
ритаризму, добавленные неолиберальными доброхота-
ми. Более того, когда мы говорим о представительной 
демократии, то по сути обращаемся к авторитаризму. 
Ведь делегирование своих полномочий депутату любого 
уровня должно, по идее, осуществляться как раз на ав-
торитетной основе. Свой голос любой адекватный че-
ловек готов отдать только тому, кто «заслуживает без-
условного доверия». Как оно происходит в реальности 
при современной демократии пусть читатель оценит са-
мостоятельно.

Государственная идеология, являясь инструментом 
государства в духовной сфере, так же основывается 
на авторитете –  авторитете идеи. То есть, она включает 
в свою систему те идеи, которые авторитетны, уважае-
мы, ценны в данном социуме, по крайней мере, для без-
условного его большинства.

Теперь необходимо ещё раз вернуться к упомянутой 
Президентом «объединительной идее». На том же Пе-
тербургском форуме Владимир Владимирович обратил 
внимание на то, что для такой большой страны как Рос-
сия такая идея особенно нужна. Он упомянул веру в ца-
ря, которая уже давно утратила свою актуальность, и ве-
ру в коммунизм, на который продолжает ориентировать-
ся достаточно большое число наших соотечественников. 
Но данные идеи вряд ли способны сегодня объединить 
весь российский социум [3]. В качестве объединитель-
ной идеи для сегодняшней России Президент особо вы-
деляет патриотизм. Такое мнение у В. Путина, видимо, 
сложилось уже давно. Ещё в 2003 году он заявил: «Если 
говорить про объединяющую идеологию, то для такой 
страны, как Россия –  это, конечно, патриотизм» [5]. Поч-
ти через десять лет в Краснодаре он ещё более конкре-
тизировал свою мысль: «Мы должны строить своё буду-
щее на прочном фундаменте. И такой фундамент –  это 
патриотизм. Мы, как бы долго ни обсуждали, что может 
быть прочным моральным основанием для нашей стра-
ны, ничего другого не придумаем» [8]. Так что данная 
точка зрения для нашего Президента является глубоко 
продуманной, можно сказать, выстраданной.

Но далее встаёт вопрос: являются ли идентичными 
понятиями «идеология» и «идея»? Или, говоря более 
конкретно, может ли государственная идеология России 
состоять только из одной идеи патриотизма? Как прави-
ло, определение понятия идеология опирается на сло-
восочетания «система идей» или «совокупность идей». 
То есть, всегда подразумевается, что идеология состоит 
из некоторого числа идей, по сути представляя собой 
идеосистему. Без сомнения, патриотизм в этой системе 
занимает важнейшее, если не центральное место, но от-
нюдь не единственное. Давайте не забывать, что патри-
отизм представляет собой идею в которой присутствует 
не только любовь к своей Родине, но и доброжелатель-
ное отношение к другим народам и государствам. Па-
триот не стремиться к самоутверждению за счёт других. 
Иначе говоря, идея патриотизма является суммой двух 
идей меньшего порядка –  идеи любви к своей Родине 
и идеи дружбы с другими народами.

Если вывести эти идеи на видовой уровень, то по-
лучается, что любой человек всегда своё мировоззре-
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ние строит на определённом отношении к своему народу 
и Отечеству (Мы) и определённом отношении к другим 
народам и странам (Они). И эти отношения могут быть 
не только патриотическими. Как минимум, можно выде-
лить ещё две позиции. Первая –  это национализм, где 
отношение к «Мы» отличается безусловным превозне-
сением, а отношение к «Они» –  негативом и агрессивно-
стью. Националист также любит своё отечество, но всег-
да настроен враждебно к другим нациям. Собственное 
самоутверждение у него происходит за счёт агрессии 
по отношению к другим и в этом его главное отличие 
от патриота.

Иногда можно услышать мнение по поводу того, что 
патриот должен быть готов отпору в случае агрессии 
против своей страны, то есть применению насилия про-
тив Других. И что его, в таком случае, отличает от наци-
оналиста? Ответ лежит на поверхности. Патриот никогда 
не выступает в качестве инициатора насилия, он всегда 
сопротивляется агрессии. Да, сопротивляется через ис-
пользование силы, но «добро должно быть с кулаками». 
В своё время именно этому была посвящена полемика 
между Львом Николаевичем Толстым и Иваном Алексан-
дровичем Ильиным.

Вторая крайность –  это космополитизм, где отноше-
ние к «Мы» присутствует в диапазоне от равнодушного 
до негативного, а отношение к «Они» является позитив-
ным, а в определённых случаях, восхитительным. Космо-
полита отличает стремление ощущать себя «граждани-
ном мира». Кстати, национализм следует рассматривать 
как одну из главных идей идеосистемы нацизма, а кос-
мополитизм –  как такую же идею идеосистемы неоли-
берализма. Даже в этом они противостоят патриотизму.

Границы между патриотизмом и национализмом- 
космополитизмом достаточно прозрачны, неискушённый 
или намеренно обманываемый человек может их пере-
сечь незаметно для себя. Чтобы удержаться от столь 
плачевных шагов требуется не просто любовь к Родине 
как проявление чувства- эмоции, а глубокое понимание 
этой принципиальной мировоззренческой позиции. Па-
триотизм должен сочетаться с такими идеями в рамках 
государственной идеологии (идеосистемы), которые бы 
помогали гражданину осознавать эту позицию. В этом 
случае патриотизм как бриллиант получит свою огранку 
и засияет только тогда, когда окажется в соответствую-
щем сочетании с другими значимыми идеями.

Придумать, искусственно вывести такую идеосисте-
му невозможно. Она вырастает в народном сознании 
на протяжении веков, меняясь в незначительных дета-
лях и оставаясь неизменной в важнейших аспектах ду-
ховной жизни. Наша задача заключается в том, чтобы 
понять, что это за идеи, в каком они находятся взаимо-
действии и каким наилучшим образом они должны быть 
представлены сегодня. Если нам удастся осуществить 
эту задачу, то у России появиться реальный шанс на бу-
дущее успешное развитие.
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DOES RUSSIA NEED A STATE IDEOLOGY?

Pogorelyy A. P.
Military University of Radio Electronics

This article is devoted to the problem of state ideology in Russia. 
The provisions of the modern Constitution of the Russian Federa-
tion, in particular Article 13, prohibit the functioning of state ideology 
in our country. But a state, if it is sovereign and strives for successful 
development, cannot do without a state ideology. At the same time, 
it is necessary to realize that ideology is always a system of ideas. 
Without this, even the most wonderful idea (for example, patriotism) 
can degenerate into its opposite: nationalism or cosmopolitanism.

Keywords: state ideology, constitutional and ideological form, ide-
ological diversity, compulsory ideology, nationalism, cosmopolitan-
ism.
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Место России в полицетричном мире
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Рассматривается, что предполагает полицентризм социаль-
ного мира. Противоположностью полицентризма является 
моноцентризм, к которому склоняются идеологи Западной ци-
вилизации, имея в виду сохранение доминирующего влияния 
Запада. А Россия выступает за многополярный мир, подразу-
мевая, что она будет одним из его полюсов. В статье показано, 
что моноцентризм пытаются обосновать с помощью принципа 
универсализма –  человека, человеческого сознания, человече-
ской истории. Универсалистский подход к истории заключает-
ся в провозглашении единства истории. Полицентризм опира-
ется в антропологии на представление о социально- культурной 
обусловленности человека, а историю трактует как развитие 
относительно обособленных цивилизаций, каждая из кото-
рых зарождается когда-то и затем проходит свой путь разви-
тия. Множественность цивилизаций создает полицентричную 
социально- историческую картину. В статье обсуждается, какое 
место могла бы и должна иметь Россия в полицентричном мире. 
Анализируются взгляды Н. Я. Данилевского, О. Шпенглера, 
А. Тойнби, евразийцев, С. Хантингтона относительно цивилиза-
ционного статуса России. Все они критиковали представление 
о единстве истории, единой общечеловеческой цивилизации. 
Доказывается, что Россия сегодня является одновременно го-
сударством и определенной цивилизацией –  Российской циви-
лизацией. Притягивая в свое цивилизационное поле прилегаю-
щие государства, она может стать стержневым государством 
Евразийской цивилизации. Цивилизация понимается в статье 
как предельно широкая общность людей, которая формирует-
ся не только на культурной идентичности, но также на других 
видах идентичности –  территориальной, этнической, экономи-
ческой политической, социальной, идеологической

Ключевые слова: универсализм, полицентризм, цивилизация, 
история, государство, Россия.

Сегодня вряд ли кто-нибудь будет отрицать, что со-
временный мир быстро меняется. И, как обычно водится, 
одни всматриваются в происходящие и грядущие изме-
нения с надеждой, а другие –  с опаской. Те, которым жи-
лось неплохо, хотели бы сохранить наличное состояние, 
увековечить его, а те, кто недоволен своим положением 
в мире, конечно, стремятся к таким изменениям, кото-
рые позволяли бы это положение поправить.

После Второй мировой вой ны в результате победы, 
одержанной Советским Союзом над гитлеровской Гер-
манией, и в результате образования социалистического 
лагеря во главе с СССР мир стал биполярным (капита-
листический блок, социалистический блок, неприсоеди-
нившиеся страны), в котором социалистический лагерь 
во главе с Советской Россией противостоял капитали-
стическому во главе с США. Однако в начале 90-х гг. 
прошлого века Советский Союз распался, социалисти-
ческий блок прекратил существование, а Россия и стра-
ны Восточной Европы перешли на капиталистический 
путь развития, в результате чего мир вновь стал одно-
полярным. А страны Запада объявили о своей победе 
над Россией в «холодной вой не». В таком качестве мир 
и существовал в последнее десятилетие ХХ века и в на-
чале нынешнего, однако к настоящему времени в ре-
зультате мощного экономического роста ряда современ-
ных незападных стран ситуация в мире стала меняться 
и однополярный мир, в котором все важнейшие реше-
ния принимались Западом исходя исключительно из его 
интересов, становится для этих стран все более непри-
емлемым. Один из главных вопросов относительно бу-
дущего мироустройства и заключается в том, будет ли 
оно иметь, как и ранее, моноцентричный характер, или 
на смену моноцентризму придет полицентризм?

Западный мир, в общем, высказывается в пользу мо-
ноцентризма в той или иной форме, имея в виду сохра-
нение своего доминирующего влияния. А Россия высту-
пает за многополярный мир, подразумевая, что она бу-
дет одним из его полюсов. Именно такой смысл имеют 
высказывания на этот счет президента РФ В. В. Путина. 
Уж слишком много натерпелась Россия от Западной од-
нополярности в XX и XXI вв. В этом смысле для нее дей-
ствительно не остается иного выхода, как стать одним 
из центров.

Разумеется, сторонники моноцентричного социаль-
ного мира не просто его провозглашают, но и дают ему 
определенные теоретические обоснования. В качестве 
такого обоснования используется представление об уни-
версализме человека, человеческой природы, человече-
ского сознания, человеческой истории. Моноцентризм 
нуждается в моночеловеке. И наоборот, если человек 
всюду и всегда одинаков, то, по-видимому, правомерно 
и существование единого центра. Под знаком универса-
лизма создавалась в свое время просветительская иде-
ология. Это была рационалистическая идеология, она 
апеллировала к человеческому разуму, и этот разум 
мыслился единым, всеобщим. Просветители объявля-
ли разумными определенные отношения людей, опре-
деленное государственное устройство, определенные 
права человека и т.д. и, освящаемые единым челове-
ческим разумом, эти конкретные социальные установ-
ления провозглашались общечеловеческими. Свой ан-
тропоцентричный мир просветители проектировали для 
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абстрактного человека с единой «человеческой приро-
дой» и общечеловеческим разумом. Из такого человека 
вытекало и единство человечества, и единство челове-
ческой истории.

С просветительской идеологией был связан либе-
рализм, ведь одним из «естественных» прав человека 
просветители провозглашали свободу. Либерализм при-
нимает просвещенческий универсализм –  представле-
ние о единой природе человека, а также представление 
о единстве истории. И Просвещение, и либерализм ба-
зировались на принципе индивидуализма –  приорите-
та интересов индивида перед интересами общества или 
социальной группы. Современный либерализм связы-
вает свои надежды с глобализационными тенденциями 
современности, усматривая в них возможность осуще-
ствить свою изначальную установку на унификацию ми-
ра и человечества.

Противоположный универсализму подход к человеку 
связан с представлением о его социально- культурной 
и исторической обусловленности. Это представление 
предполагает, что человек в основном совпадает с об-
ществом и культурой, которым он принадлежит, прини-
мая и усваивая их ценности и нормы. В этом смысле нет 
единой неизменной природы человека. Единой может 
быть естественная, биологическая природа у человека, 
но она не является его подлинной природой –  природой 
его как человека является культура, «вторая природа», 
которую он сам создает и в которой живет как человек. 
А поскольку культуры различны, то это порождает и раз-
нообразие человеческих природ.

Социально- культурная обусловленность челове-
ка в историческом плане проявляется как социально- 
историческая обусловленность, то есть как зависимость 
человека от исторической эпохи, в которой ему дове-
лось жить. А смена исторических эпох означает измене-
ние человека, появление других обществ и других лю-
дей, по-иному мыслящих и чувствующих. В этом смыс-
ле опять же нет единой, раз навсегда данной природы 
человека.

Универсалистский подход к истории заключает-
ся в провозглашении единства истории, утверждении, 
что история представляет собой единый всемирно- 
исторический процесс. Предполагается, что этот про-
цесс имеет определенную направленность. Каково же 
его направление? Либерализм считает, что историче-
ский процесс ведет к торжеству либерализма во всем 
мире, к формированию космополитической либераль-
ной цивилизации. Философия истории либерализма 
опирается также на идею общественного, исторического 
прогресса. Эта идея утвердилась и стала формировать 
мировоззрение людей в эпоху Просвещения. Прогресс 
мыслится как движение от низшего к высшему, от менее 
совершенного к более совершенному, от худшего к луч-
шему, и именно таким образом стало рассматриваться 
в эпоху Просвещения общественное историческое раз-
витие. Просветители секуляризовали представление 
об истории и в новом, нерелигиозном, понимании исто-
рии идея прогресса была призвана связать историю во-
едино, сообщить ей направленность и смысл. Прогресс 
выставлялся как безусловная и высшая ценность, и те-
перь, чтобы оправдать какое-то явление и дать ему пра-
во на жизнь, нужно было только объявить его прогрес-
сивным. Но представление о прогрессе всегда связано 
с критерием прогресса, так как нужен показатель, по ко-
торому можно будет определять, что является более или 
менее совершенным, что находится выше или ниже, что 
лучше или хуже. В философии либерализма критерием 
прогресса выступает внедрение либерального образа 
жизни, возрастание свободы индивида.

Представлению о единстве всемирно- исторического 
процесса противостоит взгляд на историю, рассма-
тривающий ее как развитие отдельных обособленных 
социально- исторических образований –  культур или ци-
вилизаций, каждая из которых зарождается когда-то 
и затем проходит свой путь развития. Очевидно, что 
вторая модель мышления истории вполне согласуется 
с представлением о полицентричности социального ми-
ра –  мир в этом случае распадается на ряд цивилизаций, 
выступающих его полюсами. Эту вторую модель исто-
рии в русской философии развивали Н. Я. Данилевский, 
К. Н. Леонтьев, евразийцы, а в западной мысли ХХ века 
О. Шпенглер, А. Тойнби, Ф. Бродель, С. Хантингтон и др.

Н. Я. Данилевский (1822–1885) отвергал идею единой 
общечеловеческой истории. По его мнению, общечело-
веческой истории, как и общечеловеческой цивилиза-
ции, нет и быть не может. Но каждый народ или группа 
близких народов живет своей, независимой от других 
народов жизнью. «Народ и следует положить в основу 
понимания истории», –считал российский ученый. На-
род –  конкретная, реально существующая историческая 
действительность, а человечество –  абстрактное поня-
тие.

Н. Я. Данилевский применял понятие «культурно- 
исторический тип», которое он и кладет в основание 
своей концепции истории. Культурно- исторический тип 
у него –  самобытная, неповторимая цивилизация. Он 
выделял в истории двенадцать культурно- исторических 
типов, среди них германо- романский (европейский) 
и формирующийся славянский тип. При определении 
культурно- исторического типа важнейшее значение рос-
сийский ученый придавал единому языку, или близости 
языков. «Культурно- исторические типы соответствуют 
великим лингвистико- этнографическим семействам или 
племенам человеческого рода» [1, с. 125]. Абсолютным 
условием развития цивилизации данного культурно- 
исторического типа является, по Данилевскому, полити-
ческая независимость народа.

Цивилизации развиваются самобытно. Основы ци-
вилизации одного культурно- исторического типа не пе-
редаются цивилизациям других типов. Воздействие ци-
вилизаций друг на друга возможно, но оно ограничено 
лишь тем, что находится «вне сферы народности». Так, 
могут быть заимствованы у другой цивилизации дости-
жения науки, техники, промышленности, но не религиоз-
ные или общественные начала.

Характеризуя культурно- исторические типы, россий-
ский историк утверждал, что большинство из них име-
ет одну основу, вследствие чего они достигают высо-
кого уровня только в одной сфере. Так, еврейская куль-
тура выработала идею единого бога. Греческая имела 
художественную основу, она создала непревзойденные 
образцы искусства, а Рим развил право и высокую по-
литическую культуру. Эти цивилизации, по Данилевско-
му, являются одноосновными. Германо- романский тип, 
по его мнению, двухосновный: эта цивилизация прояви-
ла себя и в политической организации общества, и до-
стигла выдающихся успехов в науке и промышленности. 
Он считал, что наивысшего развития достигали грече-
ская и европейская цивилизации. Но Европа, утверж-
дал Данилевский, переживает сейчас пик своего циви-
лизационного развития и этот ее расцвет –  предвестник 
близкого заката. Он приходил к выводу, что на смену 
Европе идет славянская цивилизация с ее самобытными 
общественными учреждениями и культурой. По его мне-
нию, пришло время для развития славянских народов 
в самобытный культурно- исторический тип. А поскольку 
каждый тип развивается независимо на основе заложен-
ных в нем начал, то Н. Я. Данилевский считал попытки 
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России перенять европейскую цивилизацию не только 
не плодотворными, но и вредными. Они вредны пото-
му, что задерживают естественный ход развития соб-
ственного культурно- исторического типа. «Европа, ‒ пи-
сал он, ‒ не только нечто нам чуждое, но даже враж-
дебное…» [1, с. 424]. И он в своей книге («Россия и Ев-
ропа», 1869) на широком историческом полотне демон-
стрировал враждебность Европы к России, показывал, 
как стремление ослабить Россию определяло позицию 
европейских стран в различных исторических ситуациях.

Н. Я. Данилевский подверг резкой критике преклоне-
ние перед Европой, подражательность в отношении За-
пада, которые появились в высших слоях русского обще-
ства начиная с Петра I и которые он характеризовал как 
опасную болезнь русской жизни («европейничанье»). 
Оценивая политику в отношении западных стран, кото-
рая проводилась Россией в XVIII и XIX вв. при различ-
ных правителях, он доказывал, что российская политика 
должна четко определяться собственными, российскими 
интересами, что не должно быть никакого примыкания 
России к интересам западных стран.

Русский историк надеялся, что славянский культурно- 
исторический тип превзойдет все предшествующие 
и станет первым полным культурно- историческим типом. 
А именно, он проявит себя и в религии, и в политической 
организации, и в экономике, и в искусстве, и в науке.

Н. Я. Данилевский видел особую роль России и сла-
вянства в защите православия. Он писал о миссии Рос-
сии и славянства быть главными хранителями живого 
предания религиозной истины. А политическая миссия 
России, по его мнению, заключается в объединении сла-
вянских народов. Он ставил задачу создания федера-
ции славянских народов во главе с Россией –  Всесла-
вянской федерации. Эта федерация должна была явить-
ся политической платформой реализации славянского 
культурно- исторического типа.

В ХIХ веке объединение славянских народов под 
эгидой русского царя могло казаться реализуемой за-
дачей. В последующем европейском развитии, однако, 
этот путь оказался закрыт. Можно сказать, что расчеты 
Н. Я. Данилевского на то, что против уходящего романо- 
германского мира станет объединенный славянский 
мир, не оправдались или возможности были упущены. 
Превалирующая тенденция дальнейшего европейского 
исторического развития состояла в том, что факторы эт-
нической и религиозной близости народов в отношении 
цивилизационного строительства уступали свою значи-
мость в сравнении с политическими и экономическими 
факторами.

О. Шпенглер (1880–1936) рассуждал о самобытных 
культурах, каждая из которых определяется своей не-
повторимой душой, проявляющейся во всех сторонах 
жизни народа или народов, создавших эту культуру. 
«В судьбе отдельных, сменяющих друг друга, выраста-
ющих друг возле друга, соприкасающихся, оттесняю-
щих и подавляющих друг друга культур исчерпывает-
ся содержание всей человеческой истории» [12, с. 262]. 
Это значит, что единой общечеловеческой истории нет. 
О. Шпенглер назвал восемь культур, достигавших зре-
лости: египетскую, индийскую, вавилонскую, китайскую, 
античную, византийско- арабскую, западную и культуру 
майя. Культура в процессе развития развертывает воз-
можности, заложенные в ее душе, и когда культура рас-
кроет все богатство своих возможностей, то ей больше 
нечего предъявить миру, и она начинает угасать. Угасая, 
культура перерождается в цивилизацию. Цивилизация 
у него, таким образом, это старость культуры, ее уми-
рание. В качестве признаков трансформации культуры 
в цивилизацию у Шпенглера фигурируют развитие тех-

ники, скопление людей в больших городах и превраще-
ние народов в безликие «массы», деградация искусства 
и др. Греко-римская культура совершила переход к ци-
вилизации уже с наступлением эпохи эллинизма, в за-
падной культуре этот переход произошел в XIX в. (пере-
ломом здесь немецкий философ считал Французскую 
революцию и наполеоновские вой ны). Культуре, по мне-
нию О. Шпенглера, как и всякому живому организму, 
отмерен определенный срок жизни, он составляет при-
мерно тысячелетие.

Немецкий философ характеризовал Россию как 
азиатскую страну, чуждую западной культуре. Он счи-
тал, что петровские реформы, ставившие целью приоб-
щить Россию к Западу, оказали негативное воздействие 
на страну в том смысле, что они тормозили, делали не-
возможным формирование самобытной русской культу-
ры. Это явление, когда зрелая цивилизация оказывает 
деформирующее воздействие на зарождающуюся куль-
туру, навязывает чуждые ей формы жизни, он называл 
псевдоморфозом. События, происходившие на Руси 
до петровских реформ, О. Шпенглер ставил в соответ-
ствие событиям, происходившим в Европе на тысячу лет 
раньше и закладывавшим основания западной культуры: 
«Русская эпоха Меровингов начинается с ниспроверже-
ния татарского господства Иваном III (1480) и ведет че-
рез последних Рюриковичей и первых Романовых –  к Пе-
тру Великому (1689–1725). Эта эпоха точно соответству-
ет времени от Хлодвига до битвы при Тертри (687), в ре-
зультате которой Каролинги фактически получили всю 
полноту власти. Я советую всякому прочесть «Историю 
франков» Григория Турского, а параллельно с этим –  со-
ответствующие разделы старомодного Карамзина, пре-
жде всего те, что повествуют об Иване Грозном, Бори-
се Годунове и Шуйском. Большего сходства невозможно 
представить» [13, с. 197]. А затем случился петровский 
псевдоморфоз, «втиснувший примитивную русскую ду-
шу вначале в чуждые формы высокого барокко, затем 
Просвещения, а затем –  ХIХ столетия» [13, с. 197]. Пе-
тра Великого немецкий культуролог называл «злым ро-
ком русскости», а построенный им Петербург представ-
лял искусственным городом, городом- призраком, вы-
зывающим отторжение и ненависть у русского народа. 
В то время как верхи были обращены на Запад, русский 
народ, утверждал О. Шпенглер, тянулся к Югу, к Визан-
тии и Иерусалиму. Немецкий философ воспринимал 
Россию как сугубо крестьянскую страну, раскинувшую-
ся на беспредельной равнине, по которой перемещается 
русский народ, и из этой народной, крестьянской среды 
он ожидал появления новой культуры. Вообще культура 
у него связана с народом, живущим на земле, а появле-
ние мировых городов, отрывающих население от почвы, 
знаменует превращение культуры в цивилизацию. Од-
нако в 10-е годы ХХ века, когда писался «Закат Евро-
пы», Россия уже не была исключительно крестьянской 
страной. А в скором времени (в 30-е годы) большевики 
осуществили индустриализацию страны и соотношение 
сельского и городского населения в России изменилось 
радикально. Большевиков О. Шпенглер характеризовал 
как западников, продолжателей дела Петра.

У Арнольда Тойнби (1889–1975) история предстает 
как история отдельных цивилизаций –  своеобразных 
и относительно замкнутых. Критикуя представление 
о «единстве цивилизации», он говорил, что это един-
ство –  иллюзия западного общества и западных истори-
ков, склонных унифицировать мир исходя из собствен-
ной цивилизации. Одни цивилизации, согласно А. Тойн-
би, являются первичными, они возникают из недр «при-
митивного общества», а другие (большинство) появля-
ются на основе определенных предшествующих цивили-
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заций. В развитии цивилизации он выделял восходящую 
ветвь, длящуюся до «надлома» цивилизации, и следую-
щую затем нисходящую ветвь, заканчивающуюся гибе-
лью цивилизации. Свою классификацию цивилизаций 
английский историк несколько раз подвергал измене-
нию, в конечном итоге он насчитал 13 основных циви-
лизаций и 15 цивилизаций- сателлитов (не считая недо-
развитых).

А. Тойнби немало высказывался о цивилизационном 
статусе России. Сначала он безоговорочно относил Рос-
сию к православной христианской цивилизации –  рус-
ской ветви православия. Но затем он склонялся к то-
му, чтобы рассматривать ее в качестве цивилизации, 
являющейся спутником других, основных цивилизаций. 
Сначала, после принятия христианства, Россия была 
сателлитом Византийской цивилизации, а затем, после 
Петровских реформ, стала, по его мнению, сателлитом 
Западной цивилизации, при этом коммунистический пе-
риод в ее истории он считал вторым, после Петровского, 
этапом вестернизации страны. Однако, он допускал и та-
кой вариант, что Россия является самостоятельной ци-
вилизацией, он писал: «…В рамках сообщества, которое 
мы обозначили как «цивилизация», Русская цивилиза-
ция входит в тот же подвид, что и Византийская, Запад-
ная и Исламская. Классифицируем ли мы ее как вариант 
Византийской или вариант Западной или как отдельную 
цивилизацию со своим собственным характером, она, 
несомненно, является частью того урожая, который вы-
рос из сочетания Сирийской и Эллинской цивилизаций, 
давших хорошую «культурную почву» [8, с. 227].

А. Тойнби считал, что на русских оказало сильное 
влияние падение Константинополя с почти одновремен-
ным образованием Московского государства, в резуль-
тате чего они стали считать Москву преемницей Визан-
тии («Москва –  Третий Рим»), а себя –  хранителями ис-
тинной православной веры. Неизжитый мессианский 
настрой русского народа проявился, по его мнению, 
и в советский период русской истории, когда Россия, 
возглавив ряд народов, создала фронт борьбы против 
капитализма и Запада.

Деятельность Петра по вестернизации России А. Той-
нби оценивал очень высоко. «…Петр Великий исполь-
зовал свой могучий гений, чтобы кардинальным обра-
зом преобразовать Московию, превратив ее из русско-
го православно- христианского универсального государ-
ства, верящего в свою исключительную миссию, в ди-
намическое локальное государство, составной элемент 
европейской системы» [7, с. 496–497]. «Это был первый 
пример добровольной самовестернизации незападной 
страны» [7, с. 564]. Успехи России послепетровского 
времени он объяснял проводившейся вестернизацией, 
а неудачи –  тем, что усилия по вестернизации были не-
достаточно глубокими. «…Процесс вестернизации не за-
тронул всех сторон жизни России и был жестко огра-
ничен определенными рамками. Собственно, Запад так 
и не оказал глубокого влияния на жизнь и культуру Рос-
сии» [7, с. 565]. Именно поэтому, по его мнению, рос-
сийская политика, заданная Петром, в итоге потерпела 
фиаско в 1917 году.

При явном благоволении к вестернизации незапад-
ных стран А. Тойнби вполне осознавал, что от Западной 
цивилизации исходило агрессивное давление –  военное, 
политическое, экономическое, культурное –  на соседние 
народы, а в последующем и на весь мир, что эта циви-
лизация различными путями стремилась утвердить свое 
превосходство над остальным человечеством. «Со вре-
мен португальских и испанских морских экспедиций 
XV в. и в еще большей мере в результате британской 
промышленной революции ХVIII в. сущностью современ-

ного западного образа жизни стали постоянный эконо-
мический рост и территориальная экспансия» [7, с. 598].

Социалистическую революцию в России А. Тойнби 
оценивал как продукт западного влияния. Он подчер-
кивал, что марксизм, утвердившийся в России, имеет 
западное происхождение. а большевики, реализуя про-
грамму ускоренной модернизации России, в сущности, 
продолжили линию Петра I на вестернизацию страны. 
Вместе с тем они использовали марксистскую идеоло-
гию –  оружие, выкованное на Западе, ‒ в идеологиче-
ской борьбе против Запада и немало в этом преуспели.

С. Хантингтон (1927–2008) считал основными циви-
лизациями современности западную, синскую, индуи-
стскую, исламскую, японскую, православную, латиноа-
мериканскую, полагал, что в будущем возможно появ-
ление африканской цивилизации [см. 10, с. 54–60]. Он 
критиковал концепцию «универсальной цивилизации», 
якобы формирующейся в современном мире, доказы-
вал, что в действительности этого не происходит и что 
эта концепция была выработана западной цивилизацией 
для оправдания своего господства. Он писал: «Универ-
сализм –  идеология, принятая Западом для противосто-
яния не-западным культурам» [10, с. 90–91]; «Не- Запады 
видят западным то, что Запад видит универсальным» 
[10, с. 91]. В книге «Столкновение цивилизаций и пре-
образование мирового порядка» (1996) С. Хантингтон 
продемонстрировал постепенное изменение баланса 
сил в ХХ веке между западной цивилизацией и неза-
падными в пользу последних по различным параметрам 
(контролируемая территория, население, экономический 
потенциал, военная мощь, политическое влияние, куль-
турное влияние), он полагал, что этот процесс продол-
жится и в ХХI веке. Отмечая, что ценность Западной ци-
вилизации заключена отнюдь не в ее универсальности, 
а, наоборот, в ее уникальности, и полагая, что эта циви-
лизация уже прошла пик своего развития, американский 
политолог констатировал, что ответственность западных 
лидеров состоит сейчас не в том, чтобы изменить другие 
цивилизации по образу и подобию Запада, а в том, что-
бы сохранить и защитить уникальность своей цивилиза-
ции [10, с. 513–514].

С. Хантингтон относил Россию к «разорванным 
странам». Таковыми он называл страны, элиты которых 
стремятся изменить существующую цивилизационную 
идентичность своей страны и проводят соответствую-
щую политику. Напомним, что С. Хантингтон писал свою 
главную книгу в 90-е годы ХХ века, и тогда пришедшие 
к власти в России либералы действительно прилагали 
огромные усилия, чтобы присоединить Россию к запад-
ному миру, сделать ее «нормальной страной». К «ра-
зорванным странам» американский политолог относил 
также тогдашнюю Турцию, Мексику и Австралию, и он 
считал, что история не дает нам примеров увенчавшихся 
успехом цивилизационных переориентаций. «Политиче-
ских лидеров, которые надменно считают, что могут кар-
динально перекроить культуру своих стран, неизбежно 
ждет провал» [10, с. 237]. Россию он считал стержне-
вым государством православной цивилизации. Однако 
поворот к либеральной демократии в России на рубе-
же 90 х годов произошел не от православной цивили-
зации, а в результате неудач коммунистического прав-
ления и советской власти, правившей страной на про-
тяжении 70 лет, и именно эту, социалистическую, ори-
ентацию стремились уничтожить российские либералы, 
в первую очередь. И Россия после обвала Советского 
Союза не стала тотчас же православной цивилизаци-
ей и не образовала таковую вместе с Украиной, Бело-
руссией, Арменией, Грузией и Молдавией. Россия после 
крушения Советского Союза действительно оказалась 
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разорванной страной, но этот разрыв пролегал по дру-
гим основаниям.

Ближе всего к православной цивилизации было 
Московское царство, но затем, под влиянием Петров-
ских реформ, вектор развития России изменился в по-
следующий императорский период, а затем он повер-
нул в совершенно противоположном от православия 
направлении в советский период. И сегодня, несмотря 
на возрождение православия в России, считать ее пра-
вославной цивилизацией вряд ли возможно, особенно 
принимая во внимание множество нерусских народов, 
проживающих на ее территории, в отношении которых 
никакое навязывание православной веры сегодня не до-
пустимо. Невозможно сегодня рассматривать Россию 
и в качестве стержневого государства, вокруг которого 
группируются и консолидируются православные стра-
ны. С. Хантингтон проводил линию, отделяющую запад-
ную цивилизацию от православной, и к западной циви-
лизации он относил народы, исповедующие католицизм 
и протестантизм, помещая по другую сторону линии пра-
вославные народы, но эта линия затем была беззастен-
чиво разрушена Западом в результате продвижения Ев-
росоюза и НАТО на Восток.

Цивилизации С. Хантингтон понимал как культурные 
общности –  предельно широкие культурные целостно-
сти, определяемые языком, религией, системой цен-
ностей, обычаями и общественными институтами. Он 
фактически отождествлял цивилизацию с культурой. 
«И цивилизация, и культура относятся к образу жизни 
народа, и цивилизация –  это явно выраженная культу-
ра» [10, с. 48]. Причем важнейшее значение в определе-
нии цивилизации он, вслед за Тойнби, придавал религии. 
Мы, однако, считаем, что цивилизация определяется 
не только культурой. Цивилизация –  это некоторая (пре-
дельно широкая) общность людей, и формироваться эта 
общность может не только на культурной идентичности, 
но и на других видах идентичности –  территориальной, 
этнической, политической, экономической, социальной, 
идеологической.

Территориальный аспект цивилизационной идентич-
ности подчеркивали евразийцы –  российские мыслители- 
эмигранты 20–30-х гг. ХХ века (Н. С. Трубецкой, П. Н. Са-
вицкий, Г. В. Вернадский, П. П. Сувчинский, Н. Н. Алексе-
ев, Л. П. Карсавин и др.). Они выдвинули идею Евразии 
как особой географической целостности, входящей в со-
став Старого Света. Согласно П. Н. Савицкому Евразия 
включает четыре природные зоны: тундры, леса, степи 
и пустыни, тянущиеся в горизонтальном направлении, 
и простирается она от черноморско- балтийского меж-
думорья на западе до Дальнего Востока, эта территория 
обрамляется на юге горными хребтами [см. 4]. С этой 
территорией связана Россия как особая цивилизация. 
География Евразии, по мысли П. Н. Савицкого, толкает 
ее обитателей к созданию единого политического, эконо-
мического и культурного объединения. В прошлом раз-
личными народами делались попытки объединить эту 
территорию (скифами, тюрками, монголами), последнее 
успешное объединение было осуществлено русскими. 
Евразийцы развивали мысль об особом пути развития 
России- Евразии, отличном как от Запада (Европы), так 
и от Азии (Китай, Индия, страны ислама).

Евразийцы были убеждены, что Евразия должна 
быть едина политически, что она нуждается в мощном 
централизованном государстве, которое будет удержи-
вать эту большую территорию, заниматься охраной гра-
ниц, развитием коммуникаций и развитием экономики. 
Россия- Евразия, писали евразийцы, в силу своего ге-
ографического положения находится «между нередко 
враждебными ей странами Европы и Азии, (она облада-

ет) сухопутной границей огромного протяжения, которую 
нелегко защищать, (она принуждена) бороться с боль-
шими трудностями экономического развития (суровая 
зима, огромные расстояния)» [3, с. 167]. Из этого они де-
лали вывод, что Россия может жить и развиваться толь-
ко при наличии сильной власти, организующей страну 
в целях социальных, хозяйственных и военных.

Важнейшим тезисом евразийской концепции орга-
низации России была идея автаркии (греч. –  самоудов-
летворение). Евразийцы настаивали на том, что Россия 
не может себе позволить быть зависимой от мирового 
рынка. Она должна иметь независимое мощное хозяй-
ство и собственный обширный внутренний рынок. Это 
обеспечит ей экономическую и политическую самостоя-
тельность и возможность экономического роста, а в про-
тивном случае Россия рискует стать периферийной зо-
ной соседних держав. И автаркия, как подчеркивали 
евразийцы, вполне может быть реализована на терри-
тории Евразии в силу обеспеченности этой территории 
всеми необходимыми для развития природными ресур-
сами, разнообразия почв и климата. [см. 5].

Евразийцы говорили также о значении идеологии 
в объединении этого пространства, создании на нем ци-
вилизационной общности. Они считали, что евразийское 
государство должно быть идеократическим, то есть, оно 
должно подчиняться определенной идеологии и объеди-
няться ею. Евразийцы употребляли выражение «идея 
правительница» и настаивали на том, что правящий слой 
должен формироваться по принципу преданности этой 
идее. Рассматривая вопрос, каким требованиям должна 
отвечать данная идея, Н. С. Трубецкой отмечал, что она 
не может выражать интересы расы, определенного наро-
да или социального класса, или человечества в целом, 
но должна быть нацелена на совокупное благо всех на-
родов, населяющих данный автаркический особый мир 
[см. 9, с. 619–620]. Н. С. Трубецкой имел в виду объеди-
нение народов Евразии в одну надэтническую культур-
ную общность («многонародную нацию»), обладающую 
общеевразийским сознанием. И он отмечал, что ощуще-
ние принадлежности к этому целому вполне совместимо 
с ощущением принадлежности к своему народу, созна-
ваемому как член этого многонародного целого.

Россия представляет собой государство (разумеется, 
многоэтническое) или цивилизацию? И то, и другое, она 
является цивилизацией, совпадающей с государством, 
или цивилизационным государством. Будучи центром 
силы, она притягивает к себе, в свое цивилизационное 
поле прилегающие государства, прежде всего на пост-
советском пространстве, и может стать стержневым го-
сударством Евразийской цивилизации, но Российская 
Федерация и в одиночестве, и в своих нынешних пре-
делах является цивилизацией. Бывший председатель 
Европейской комиссии Ж. М. Баррозу на конференции 
«Россия –  ЕС» в 2013 г. произнес: «Россия –  это кон-
тинент, который притворяется страной. Россия –  это 
цивилизация, замаскированная под нацию» [11, с. 40]. 
В. Н. Шевченко пишет: «…Россия есть огромное и весь-
ма сложное государство- цивилизация, которая состоит 
из целого ряда уникальных миров как этнических, рели-
гиозных, так и региональных (Сибирь, Дальний Восток, 
Кавказ) [6, с. 112]. Он также отмечал, что государство, 
сознающее себя в качестве цивилизации, наделяет себя 
новыми свой ствами ‒ «новыми созидательными функ-
циями, ценностными ориентирами и духовными смыс-
лами» [6, с. 6]. Государство обретает миссию в виде со-
хранения и развития своей цивилизации.

Мы отметили, что цивилизация представляет собой 
территориальную, политическую, экономическую, куль-
турную и идеологическую общность. Все эти аспекты 
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присутствуют у нынешней российской цивилизации, кро-
ме, разве что, последнего. А между тем идеологический 
аспект имеет важнейшее значение, так как он обеспе-
чивает единство, сплочение цивилизационной общности 
и ее самоидентификацию. Верно отмечал А. Г. Дугин, что 
цивилизация в определенном смысле есть конструкт [2, 
с. 120]. «Цивилизация суть то, что требуется создать. 
Однако этот процесс создания цивилизаций не предпо-
лагает целиком искусственной модели, полностью отсут-
ствующей в реальности. Культурная, социологическая, 
историческая, ментальная, психологическая база для 
цивилизаций есть, и она эмпирически фиксируется» [2, 
с. 121]. А. Г. Дугин отмечает также роль интеллектуаль-
ной и политической элиты в проведении этой работы –  
создании цивилизационной идентичности. То, что рос-
сийская цивилизация может, по минимуму, совпадать 
с российским государством, каковое уже есть, –  это ее 
несомненный плюс, это сильно облегчает строитель-
ство, нужно только сближать и консолидировать народы, 
населяющие это государство. И китайская, и индийская 
цивилизации таковы –  они могут в принципе совпадать 
с основным государством. А исламская цивилизация 
не может, и это ее минус, и это делает проблематич-
ным саму возможность такой цивилизации, поскольку 
исламский мир растянут на очень большом протяжении 
и включает очень разные страны, и нет политического 
центра, как нет и обще признаваемого стержневого го-
сударства, к тому же имеет место конфессиональное 
распадение, прежде всего на две большие конфессии 
суннитов и шиитов, между которыми на всем протяже-
нии существования ислама шла борьба, и политического 
и военного союза до сих пор нет в силу расхождения по-
литических и экономических интересов разных мусуль-
манских стран. Думается, что современный мир ислама 
являет собой религиозную, культурную общность, об-
нимающую всех мусульман, живущих в мусульманских 
и немусульманских странах, а цивилизации ислама нет. 
Без политического или этнического единства цивилиза-
ция вряд ли возможна. Больше оснований есть для вы-
деления арабской цивилизации.

В Западной цивилизации существуют два полюса –  
США и Европа, что несет в себе возможность разрыва. 
В настоящее время США доминируют в этом тандеме, 
полностью подчинили себе европейскую элиту, но такое 
состояние может быть не вечным. Евросоюз постепенно 
движется к оформлению в виде государства, Брюссель 
набирает и закрепляет за собой государственные функ-
ции, но это, конечно, встречает сопротивление со сто-
роны отдельных государств- членов Евросоюза. К чему 
приведут эти процессы –  к действительному возникнове-
нию общеевропейского государства, или к распаду Ев-
росоюза, или к какой-то его трансформации, ‒ сейчас 
предсказать трудно.
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RUSSIA’S PLACE IN THE POLYCENTRIC WORLD

Alferov A. A.
Southern Federal University

It is considered what implies the polycentrism of the social world. The 
opposite of polycentrism is monocentrism, to which the ideologists 
of Western civilization tend, bearing in mind the preservation of the 
dominant influence of the West. And Russia stands for a multipolar 
world, meaning that it will be one of its poles. The article shows that 
monocentrism is being tried to justify using the principle of universal-
ism –  man, human consciousness, human history. The universalist 
approach to history is to proclaim the unity of history. Polycentrism 
in anthropology is based on the idea of the socio- cultural condition-
ing of man and interprets history as the development of relatively 
isolated civilizations, each of which originated sometime and then 
goes its own way of development. The multiplicity of civilizations 
creates a polycentric socio- historical picture. The article discusses 
what place Russia could and should have in a polycentric world. 
The views of N. Y. Danilevsky, O. Spengler, A. Toynbee, Eurasians, 
S. Huntington on the civilizational status of Russia are analyzed. All 
of them criticized the idea of the unity of history, a single universal 
civilization. It is proved that Russia today is at the same time a state 
and a certain civilization –  the Russian civilization. By attracting ad-
jacent states into its civilizational field, it can become the core state 
of the Eurasian civilization. Civilization is understood in the article as 
an extremely broad community of people, which is formed not only 
on cultural identity, but also on other types of identity –  territorial, 
ethnic, economic, political, social, ideological.

Keywords: universalism, polycentrism, civilization, history, state, 
Russia.
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Роль искусственного интеллекта в инновационных методах обучения 
иностранным языкам в исторической перспективе
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кандидат педагогических наук, доцент кафедры европейских 
языков Дипломатической академии МИД России
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В статье рассматривается эволюция педагогических подходов, 
начиная с грамматико- переводного метода XIX века, с исполь-
зованием аудиолингвистического и коммуникативного подхо-
дов XX века до современных цифровых технологий, интегри-
рующих ИИ в образовательные процессы. Основное внимание 
уделено применению ИИ в создании адаптивных образова-
тельных платформ, виртуальных помощников и систем авто-
матической оценки, перспективам их использования для пер-
сонализации обучения. Раскрыты основные преимущества ИИ 
в обучении, такие как повышение интерактивности и эффек-
тивности образовательного процесса; рассмотрены этические, 
социальные, технические проблемы внедрения ИИ в языковое 
образование.
Сделан вывод о значимости ИИ как инструмента, дополняю-
щего традиционные методы преподавания и обеспечивающего 
новые возможности для индивидуализации и инклюзии в обу-
чение иностранным языкам.

Ключевые слова: искусственный интеллект, обучение ино-
странным языкам, адаптивные образовательные платформы, 
цифровые технологии, образовательная персонализация, ин-
новационные методы.

Изучая историю методов обучения иностранным язы-
кам, можно заметить эволюцию педагогических подхо-
дов, которые обусловлены изменениями в обществе, на-
уке, технологиях, так, основными этапами развития ме-
тодик преподавания являются: традиционные подходы, 
инновационные методы и интеграция цифровых техно-
логий. Методика, это, как правило, некий готовый алго-
ритм, процедура для проведения каких-либо нацеленных 
действий. Методика отличается от метода конкретиза-
цией приемов и задач. Под методом понимается способ 
взаимодействия между преподавателем и студентом, 
в результате которого происходит передача и усвоение 
знаний, умений и навыков, предусмотренных содержа-
нием обучения.

С точки зрения традиционного подхода выделяется 
грамматико- переводный метод, который доминировал 
в XIX и начале XX века, он фокусировался на изучении 
грамматических правил и переводе текстов. Основная 
цель заключалась в развитии навыков чтения и пере-
вода литературы с иностранного языка, так как это со-
ответствовало академическим и культурным потребно-
стям того времени. Однако данный метод критиковался 
за малое внимание к устной речи и практическому ис-
пользованию языка.

В середине XX века, особенно в период Второй ми-
ровой вой ны, возник аудиолингвистический метод, ко-
торый основан на бихевиористской психологии и струк-
турной лингвистике. Здесь делался упор на повторение 
и заучивание языковых структур посредством аудирова-
ния и говорения с минимальным использованием родно-
го языка. Целью было формирование автоматических 
речевых клише. Несмотря на успехи в развитии произ-
носительных и грамматических навыков метод критико-
вался за отсутствие внимания к коммуникативной ком-
петенции и ограниченность в использовании языка в ре-
альных ситуациях.

В 1970-х годах на фоне критики традиционных мето-
дов возник коммуникативный подход, который был на-
правлен на формирование у обучающихся смыслового 
восприятия и понимания иностранного языка, а также 
овладение языковым материалом для построения ре-
чевых высказываний. Основоположник этого подхода, 
Делл Хаймс, ввел понятие «коммуникативной компетен-
ции», которое подразумевает умение использовать язык 
в различных ситуациях общения. Основная задача ком-
муникативного подхода состоит в том, чтобы помочь об-
учающимся преодолеть языковой барьер. В связи с но-
вым подходом произошло структурное перестроение 
учебных пособий с ориентацией на реальные коммуни-
кативные задачи.

Интерактивные методы, развившиеся на основе ком-
муникативного подхода, построены на активном взаи-
модействии обучающихся с преподавателем, контентом 
и между собой в коллаборативном обучении. Суть инте-
рактивного обучения состоит в том, что учебный процесс 
организован таким образом, что практически все обуча-
ющиеся оказываются вовлеченными в процесс позна-
ния, они имеют возможность понимать и рефлексиро-
вать по поводу того, что они знают и думают. К основным 
интерактивным средствам относятся интерактивные до-
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ски, дисплеи, компьютеры, системы интерактивного го-
лосования, интерактивные карты и другие.

С конца XX века цифровые технологии начали инте-
грироваться в преподавание иностранных языков, напри-
мер, с появлением мультимедийных ресурсов, таких как 
аудио- и видеоматериалы, интерактивные упражнения 
и онлайн- курсы, расширилась возможность для персона-
лизации обучения и появился доступ к аутентичным язы-
ковым материалам. Исследования показывают, что ис-
пользование цифровых технологий повышает информа-
тивность, интерактивность и эффективность обучения [8].

В последние годы развитие образовательных плат-
форм, использующих искусственный интеллект и ана-
лиз статистических данных, позволил создавать учеб-
ные траектории для каждого учащегося: эти системы 
анализируют прогресс обучающегося и предлагают ма-
териалы, которые соответствуют его уровню и потреб-
ностям. Основным элементом таких платформ является 
машинное обучение (МО), которое позволяет системам 
анализировать большие объемы данных, выявлять зако-
номерности и менять учебные программы под каждого 
обучающегося.

Искусственный интеллект (ИИ) –  совокупность тех-
нологий для создания систем, которые способны выпол-
нять задачи, требующие человеческого интеллекта, та-
кие как обучение, распознавание речи, анализ данных, 
принятие разумных решений, т.е. создание интеллекту-
альных систем, которые способны имитировать когни-
тивные функции человека. Согласно данным ЮНЕСКО, 
ИИ обладает потенциалом для решения серьезных про-
блем в образовании, внедрения инноваций в практику 
преподавания, ускорения прогресса в достижении Цели 
устойчивого развития 4 (ЦУР 4), с целью обеспечения 
справедливого качественного образования для всех [2].

Основные направления применения ИИ в обучении 
[4]:
1) Создание адаптивных образовательных платформ, 

которые подстраиваются под потребности каждо-
го обучающегося. Системы анализируют данные 
о производительности студентов и их предпочтени-
ях в обучении.

2) Автоматизация рутинных задач (проверка домаш-
них заданий, составление индивидуальных про-
грамм обучения, мониторинг успеваемости студен-
тов).

3) Обработка больших объемов данных, выявление 
тенденций и паттерн в процессе обучения позволя-
ет определить эффективные методы преподавания 
и предсказать потенциальные трудности, с которы-
ми студенты могут столкнуться.

Для внедрения технологий ИИ в систему языкового 
образования на первом этапе требуется определить це-
ли внедрения ИИ, например, улучшение качества обу-
чения, персонализация образовательного процесса или 
повышение эффективности преподавания, чтобы вы-
брать наиболее подходящие технологии и подходы.

После определения целей следует выбрать соответ-
ствующие ИИ-технологии, которые содержат адаптив-
ные обучающие системы, виртуальных ассистентов, 
системы автоматической оценки, чтобы подстроить вы-
бранные технологии к специфике языкового обучения 
и потребностям учащихся.

Далее, успешное внедрение ИИ требует подготовки 
преподавателей и студентов к использованию новых тех-
нологий путем обучения работе с ИИ-инструментами, по-
нимания их возможностей и сложностей, развития циф-
ровой грамотности.

Следующий этап –  интеграция в учебную деятель-
ность. На этом этапе ИИ-технологии внедряются непо-

средственно в образовательный процесс, который вклю-
чает использование адаптивных платформ для самосто-
ятельного обучения, виртуальных ассистентов для прак-
тики разговорных навыков или систем автоматической 
оценки для проверки письменных работ.

После внедрения требуется регулярно оценивать 
эффективность использования ИИ, анализировать ре-
зультаты обучения, удовлетворенность студентов и пре-
подавателей, выявлять области для улучшения с целью 
коррекции и оптимизации применения ИИ в языковом 
образовании.

Ссовременные методы обучения иностранным язы-
кам на базе искусственного интеллекта позволяют соз-
давать адаптивные образовательные платформы, ис-
пользовать виртуальных помощников и чат-ботов, при-
менять технологии распознавания речи и перевода. Рас-
смотрим более подробно каждую из этих технологий.

Адаптивные образовательные платформы использу-
ют ИИ для анализа данных о прогрессе студента, его 
ошибках и предпочтениях, чтобы предложить наибо-
лее эффективный путь обучения, например, платформа 
Squirrel AI Learning, основанная Дереком Хаояном Ли, 
применяет ИИ для создания индивидуализированных 
учебных планов, разбивая учебный материал на тысячи 
«знаниевых точек» и подстраивая их под каждого уче-
ника.

Исследования показывают, что использование 
адаптивных систем повышает продуктивность обучения, 
так, в обзоре 37 исследований, посвященных влиянию 
адаптивного обучения на результаты, 86% из них сдела-
ли вывод о его положительном влиянии [11].

В другом исследовании С. В. Ковальчук отмечает, что 
такие технологии облегчают подготовку преподавателя 
к занятиям и проверку домашних заданий, сокращают 
время на выполнение рутинных задач [5]. В этом случае 
студенты обращаются к инструментам ИИ для отработки 
различных языковых аспектов, это повышает их мотива-
цию и заинтересованность.

Виртуальные помощники и чат-боты, основанные 
на ИИ, предоставляют обучающимся возможность прак-
тиковать языковые навыки в интерактивной форме. Воз-
можность продуцирования диалогической речи на ино-
странном языке представляется весьма эффективной 
для отработки разговорной практики, произношения, ин-
тонации. Используемые в чат-ботах алгоритмы машин-
ного обучения улучшают распознавание естественного 
языка, обеспечивая высокую точность интерпретации 
вводимых данных и генерации ответов. Это позволяет 
моделировать общение для практики языка, например, 
чат-боты, такие как Google Assistant и Siri способны ве-
сти беседы на различных языках и предоставлять мгно-
венную обратную связь. А приложения, как Mondly, инте-
грируют чат-ботов и технологии распознавания речи для 
создания реалистичных разговорных сценариев.

Технологии распознавания речи и машинного пере-
вода на основе ИИ позволяют обучающимся получать 
мгновенную обратную связь, практиковать произноше-
ние не только путем многократного повтора за носите-
лем языка, но и наглядно сравнивать представленную 
диаграмму звучания с продуцируемой обучающимся 
с исходного языка, переводить тексты и устную речь 
в режиме реального времени, например, сервисы, такие 
как IBM Watson, предоставляют возможности для созда-
ния приложений с распознаванием устной речи. В то же 
время, виртуальные ассистенты, такие как Siri и Алиса, 
используют технологии обработки естественного языка 
(NLP) для распознавания речи и поддержания диалога.

Так, искусственный интеллект влияет на методы обу-
чения иностранным языкам, также отметим, что эти тех-
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нологии помогают созданию интерактивных образова-
тельных сред, которые моделируют реальные ситуации 
и предоставляют студентам возможность практиковать-
ся в безопасной и контролируемой обстановке. Напри-
мер, И. Г. Рзун в своей работе «Информационные техно-
логии как средство обратной связи образовательного 
процесса» отмечает, что использование данных техно-
логий позволяет анализировать преимущества внедре-
ния интернет- технологий в формировании компетенций 
обучающихся и реализации интерактивных технологий 
[7]. Примерами таких технологий могут выступать вирту-
альные лаборатории и симуляторы, которые позволяют 
студентам проводить эксперименты и развивать прак-
тические навыки.

Кроме того, ИИ обеспечивает своевременную и пер-
сонализированную обратную связь, анализируя ответы 
каждого учащегося и, соответственно, выявляя ошиб-
ки. Системы автоматически проверяют задания, быстро 
сообщают об ошибках и предлагают корректирующие 
задания. Например, GPT-модели в образовательных 
платформах мгновенно генерируют ответ студентам: 
выделяют неправильные формы, помогают исправить 
ошибку и улучшить результат. Эти модели автоматиче-
ски проверяют код, подсказывают, где и какие измене-
ния нужно внести, а быстрый ответ, предлагаемый ИИ, 
помогает лучше понять ошибки, исправить их и продви-
гаться в обучении.

Самыми главными проблемами, возникающими при 
внедрении ИИ в языковое образование, становятся эти-
ческая и социальная. Согласно Рекомендации ЮНЕСКО 
об этических аспектах ИИ, под этичным применением 
ИИ понимается систематическое нормативное осмысле-
ние принципов ИИ на основе эволюционирующей систе-
мы взаимосвязанных ценностных установок, принципов 
и процедур, которые способны ориентировать общество 
в вопросах ответственного учета известных и неизвест-
ных последствий применения ИИ-технологий [3].

Одним из основных вопросов является обеспечение 
справедливости и недопущение дискриминации, в свя-
зи с тем, что ИИ-системы обучаются на больших объ-
емах данных, которые могут содержать предвзятости, 
отражающие существующие социальные неравенства. 
Это приводит к усилению стереотипов в образователь-
ных процессах, в частности, как отмечают А. А. Бажев 
и А. З. Бажев, необходимо учитывать не только техниче-
ские стороны вопроса, но и педагогические, этические 
и социальные [1].

Прозрачность алгоритмов ИИ также вызывает бес-
покойство, так как пользователи должны понимать, как 
принимаются решения ИИ-системами, особенно с точ-
ки зрения оценки знаний и предоставления рекоменда-
ций. Отсутствие открытости подрывает доверие к таким 
системам и вызывает сопротивление их внедрению. 
В статье А. Ж. Турсынбек говорится о том, что требует-
ся включать принципы ответственности, справедливо-
сти и уважения прав человека в правовые и этические 
рамки для развития и применения ИИ [9]. Внедрению ИИ 
и других цифровых технологий препятствует низкий уро-
вень доверия граждан к алгоритмам и новым технологи-
ям в принципе, а также отсутствие понятных этических 
рамок в применении ИИ. По словам основателя проекта 
«Робоправо» А. В. Незнамова, проблема ответственно-
сти –  самая обсуждаемая, когда речь идет о примене-
нии ИИ, поэтому национальные особенности конкретной 
правовой системы часто не позволяют учитывать суще-
ствующий опыт других стран.

Конфиденциальность данных обучающихся является 
еще одной проблемой, поскольку сбор и анализ больших 
объемов персональных данных требуют строгого соблю-

дения норм защиты информации, чтобы предотвратить 
несанкционированный доступ и их использование.

С точки зрения социальных аспектов существует 
опасение, что автоматизация обучения снизит значи-
мость преподавателей, однако большинство исследо-
ваний подчеркивают, что ИИ должен рассматриваться 
как инструмент, дополняющий работу преподавателя, 
а не заменяющий его [6].

С другой стороны, технические проблемы, например, 
для использования ИИ в языковом образовании нужно 
обеспечить соответствующую подготовку преподавате-
лей. Многие из них не обладают техническими навыка-
ми для интеграции ИИ-инструментов в учебный процесс, 
поэтому обучение должно содержать как технические 
аспекты, так и методологические подходы к использо-
ванию ИИ в обучении языкам. Должна сформировать-
ся культура осознанного понимания, что генеративные 
нейронные сети как класс нейронных сетей, которые ши-
роко используются для создания контента, такого как 
изображения, видео и аудио и текст, –  лишь помощники 
в обучении, а не исполнители или тем более заменители 
участника образовательного процесса.

Другая техническая проблема –  инфраструктура об-
разовательных учреждений. Не все школы и университе-
ты обладают средствами для внедрения ИИ-технологий, 
в связи с этим, создается неравенство в доступе к совре-
менным образовательным инструментам.

В качестве перспектив развития ИИ в языковом об-
разовании выделяются: гиперперсонализация обучения, 
интеграция формального и неформального образова-
ния, развитие метакогнитивных навыков и адаптивного 
оценивания. Ожидается, что ИИ-системы будут способ-
ны создавать уникальные образовательные траектории 
для каждого учащегося, с точки зрения не только их 
академических способностей, но и личностных харак-
теристик, интересов и целей. ИИ поможет объединить 
различные формы обучения, разработать целостную 
образовательную экосистему, которая будет содержать 
и традиционное обучение, и онлайн- курсы, и практи-
ческий опыт, и самообразование [10]. ИИ-системы бу-
дут не только помогать в освоении предметных знаний, 
но и содействовать развитию навыков самообучения, са-
морефлексии, самоорганизации. Традиционные же ме-
тоды оценки будут дополнены или заменены непрерыв-
ным адаптивным оцениванием, которое будет учитывать 
индивидуальный прогресс каждого учащегося и предо-
ставлять мгновенную обратную связь.

ИИ в языковом образовании уже открывает воз-
можности для создания виртуальных обучающих сред, 
где обучающиеся смогут практиковать приобретенные 
языковые навыки в смоделированных реальных ситуа-
циях. Следовательно, ИИ может трактоваться как Meta 
skills в качестве навыка, который позволяет нам быстрее 
учиться и создавать новые полезные умения, а также 
помогает улучшать и развивать другие способности, ко-
торые у нас уже есть. А непосредственно овладение на-
выками использования ИИ в образовательном процессе 
как студентами, так и профессорско- преподавательским 
составом, может быть отнесено к метанавыкам, которые 
позволят использовать обучение и интеллект для выпол-
нения действий, максимально увеличивающих шансы 
на достижение поставленных целей.
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The article examines the evolution of pedagogical approaches, start-
ing with the grammar- translation method of the 19th century, through 
the audiolinguistic and communicative approaches of the 20th cen-
tury, to modern digital technologies that integrate AI into educational 
processes. The main attention is paid to the use of AI in the crea-
tion of adaptive educational platforms, virtual assistants and auto-
matic assessment systems, the prospects for their use for person-
alization of learning. The main advantages of AI in education, such 
as increased interactivity and efficiency of the educational process, 
are revealed; ethical, social, technical problems of introducing AI into 
language education are considered.
A conclusion is made about the importance of AI as a tool that com-
plements traditional teaching methods and provides new opportuni-
ties for individualization and inclusion in teaching foreign languages.
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Статья посвящена рассмотрению самосознания и его призна-
ков. В ней анализируется возможность обладания искусствен-
ного интеллекта самосознанием. В результате исследования 
выявлены различные понятия самосознания с точки зрения 
психологии и философии. Проведен анализ признаков само-
сознания в контексте искусственного интеллекта, обосновано 
отсутствие самосознания у искусственного разума.

Ключевые слова: сознание, самосознание, искусственный 
интеллект, разумная машина, сверхразум, нейронная сеть, фи-
лософия сознания.

Введение
Интерес к созданию искусственного интеллекта возник 
в давние времена. Первые попытки имитации процесса 
мышления были предприняты теологом и философом 
Раймундом Луллием в XIII–XIV веках. Созданный им ме-
ханизм представлял собой три круга, разделенных на сек-
торы, в которых располагались общеизвестные понятия 
и категории. Предполагалось, что их вращение позволит 
получить истинные знания. Идеи Луллия были восприня-
ты математиком и философом Готфридом Вильгельмом 
Лейбницем, который в своих работах применил математи-
ческие правила для решения логических задач и считал, 
что логические операции мышления могут быть успешно 
воспроизведены машиной. Созданный им в 1673 году 
арифмометр, выполнял сложение, вычитание, умножение, 
деление чисел, извлекал корни и возводил в степень. Под-
черкнем, что подобные арифмометры, хотя и выполняю-
щие меньшее количество операций, уже изготавливались 
в начале в XVII века Вильгельмом Шиккардом (считаю-
щие часы) и Блезем Паскалем (суммирующая машина). 
Но именно Лейбницем были заложены основы матема-
тической логики, дальнейшее развитие которой привело 
к возможности создания технологий машинного обучения. 
В то время исследователи еще не задавались вопросом, 
будет ли искусственный интеллект обладать самосозна-
нием? Но уже с середины XX века наблюдается бурное 
развитие технологий машинного обучения, которое связа-
но с именами таких математиков и специалистов в обла-
сти кибернетики и информатики, как Алан Тьюринг, Джон 
Маккарти, Марвин Минский, Аллен Ньюэлл. Именно 
тогда ученые все чаще стали задаваться вопросом 
будет ли обладать разумная машина самосознанием. 
Сейчас мы становимся свидетелями быстрого совершен-
ствования технологий искусственного интеллекта. Многие 
государства имеют стратегию развития данной области, 
развивают гражданские и военные проекты. В связи с из-
ложенными аспектами актуальность настоящей статьи 
состоит в исследовании феномена самосознания в кон-
тексте искусственного интеллекта. Научная новизна за-
ключается в попытке социально- философского анализа 
признаков человеческого самосознания, их соотнесении 
с «компьютерным разумом».

Литературный обзор
Теоретической базой нашей статьи явились работы, по-
священные вопросам искусственного интеллекта, со-
знания и самосознания [Бостром, 2016; Фролов, 2001; 
Сеченов, 2001; Выготский, 1984; Столин, 1983; Чалмерс, 
2013; Тугаринов, 1971].

Материалы и методы.
Материал исследования составили труды философов 
и психологов, рассматривающих самосознание челове-
ка и феномен искусственного интеллекта, среди которых 
необходимо выделить идеи, И. М. Сеченова, В. В. Столи-
на, Л. С. Выготского, В. П. Тугаринова, Ника Бострома, 
Дэвида Чалмерса.

В процессе исследования были применены компара-
тивистский, герменевтический и диалектический методы.
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Результаты и обсуждение
В настоящее время известны различные виды искусствен-
ного интеллекта в зависимости от его возможностей. 
К слабому, или узкоспециализированному, относятся 
программы, способные распознавать текст, речь и лица 
людей, давать экспертные рекомендации в какой-либо 
области, отвечать на вопросы, то есть выполнять лишь 
некоторые функции мозга. Предполагается, что сильный 
искусственный интеллект будет не только превосходить 
возможности человека, но и иметь способность к само-
обучению и постоянному совершенствованию, работать 
по принципу мозга биологического.

В результате накопленного опыта человечество 
вплотную подошло к возможности создания «сильного 
искусственного интеллекта», который в течение корот-
кого времени может превратиться в сверхразумную ма-
шину. Шведский философ Ник Бостром выделяет не-
сколько видов такого суперинтеллекта: скоростной, кол-
лективный и качественный. Под скоростным понимается 
система, способная делать то же, что и человек, но го-
раздо быстрее. Коллективный сверхразум, по Бостро-
му, –  это система, объединяющая большое количество 
разнонаправленных интеллектов низкого уровня, кото-
рые вместе могут действовать эффективнее человека. 
Таким образом, качественный суперинтеллект по скоро-
сти не будет отличаться от человеческого, но превзойдет 
его в способности к планированию, абстрагированию, 
обучению, анализу. Также Бостром обращает внимание 
на то обстоятельство, что сверхразум будет обладать 
способностью синхронизировать и обновлять получен-
ные знания в течение короткого промежутка времени 
[Бостром, 2016].

После появления такого искусственного интеллек-
та, превосходящего биологический разум по быстро-
действию, возможности хранения данных, надежности, 
вычислительной мощности и креативности, возникнет 
закономерный вопрос: станет ли этот объект неживой 
природы обладать самосознанием?

Для ответа сначала необходимо рассмотреть опре-
деление понятия «самосознание». Согласно словарю 
С. И. Ожегова «самосознание –  полное понимание са-
мого себя, своего значения, своей роли в жизни, обще-
стве» [Ожегов, 2019, с. 1041]. В философском словаре 
под редакцией И. Т. Фролова дается следующее опре-
деление: «Самосознание –  выделение человеком себя 
из объективного мира, осознание и оценка своего отно-
шения к миру, себя как личности, своих поступков, дей-
ствий, мыслей и чувств, желаний и интересов» [Фролов, 
2001, с. 500].

Таким образом, полное понимание самого себя воз-
можно только в результате общения человека с други-
ми людьми, обучения, воспитания в духе определенной 
культуры. Для появления самосознания необходимо от-
ражение, которое личность может увидеть в других лю-
дях.

Изучение тела человека как механизма возможно 
благодаря проведению опытов над животными, которые 
имеют схожую структуру. Познание происходит при по-
мощи сравнения, применения аналогии. Сложность в из-
учении сознания и самосознания состоит в том, что че-
ловечеству не с кем себя сравнить. В мире только люди 
в полной мере обладают этими феноменами психики. 
Некоторые животные могут узнавать себя в зеркале, 
но это не означает, что они обладают всей полнотой са-
мосознания, которая есть у человека.

В связи с этим интересно представление физиоло-
гов, психиатров и психологов о самосознании. Считаем 

необходимым обратиться к трудам ученых, исследова-
ния которых актуальны до сих пор.

Физиолог и психолог Сеченов писал: «…из детского 
самочувствия родится в зрелом возрасте самосознание, 
дающее человеку возможность относиться к актам соб-
ственного сознания критически, т.е. отделять все свое 
внутреннее от всего приходящего извне, анализировать 
его и сопоставлять (сравнивать) с внешним, словом, изу-
чать акт собственного сознания» [Сеченов, 2001, с. 332].

Психолог Выготский обращал внимание на следу-
ющее: «…если взять явление в развитии, мы увидим, 
что именно благодаря отражению объективных связей, 
и в частности благодаря самоотражению человеческой 
практики в человеческом словесном мышлении, возни-
кают и самосознание человека, и его возможность со-
знательно направлять свои действия» [Выготский, 1984, 
с. 160].

Известный психолог Столин В. В. подчеркивал, что 
«возникновение самосознания связывается с тактиль-
ными ощущениями, свой ственными человеческому за-
родышу, с досознательным чувством собственного су-
ществования, с проходящим с первых недель жизни про-
цессом дифференциации внешних и внутренних ощу-
щений, с субъективным отделением ребенка от матери, 
наступающим к концу первого года жизни, с осознани-
ем зарождающейся самостоятельности, обусловленной 
увеличением произвольности движений и возможностью 
речевого самовыражения, наступающей к двум-трем го-
дам, с возможностью выразить свое эмоциональное от-
ношение к окружающему, с переносом знаний, сформи-
рованных относительно другого человека, на себя само-
го, происходящим по мере развития социальной перцеп-
ции, интеллекта и сознания ребенка, с возникновением 
эмпатической способности к усвоению чужой точки зре-
ния и оценок окружающих и, наконец, с возникающей 
интимизацией, рефлексией и нравственной самооцен-
кой, возникающей в подростковом возрасте» [Столин, 
1983, с. 6].

На наш взгляд, именно Столиным предельно полно 
раскрыт механизм появления и функционирования са-
мосознания. Подобные представления о самосознании 
можно встретить и в работах философов. В частности 
австралийский философ Дэвид Чалмерс пишет о само-
сознании следующее: «Этот термин отсылает к нашей 
способности мыслить о самих себе, к нашей осведом-
ленности о собственном существовании в качестве ин-
дивидов и о нашем отличии от других [Чалмерс, 2013, 
с. 47].

Примечательно высказывание Тугаринова: «Самосо-
знание есть сознание, направленное на самого себя: это 
сознание, делающее своим предметом, объектом созна-
ние» [Тугаринов, 1971, с. 109].

Автор статьи полагает, что, основываясь на приве-
денных выше сведениях, можно выявить следующие 
признаки самосознания:
– способность думать о себе, наблюдать и изучать 

психические процессы, происходящие внутри себя;
– способность узнавать себя в отражении;
– отделение себя от окружающего мира;
– осознание себя через других людей;
– самооценка своих действий.

Следовательно, для установления самосознания не-
обходимо наличие всех перечисленных признаков од-
новременно. Установив обязательные признаки, можно 
рассмотреть феномен самосознания в контексте искус-
ственного интеллекта.

По нашему мнению, искусственный интеллект не мо-
жет обладать самосознанием, правильнее будет вести 
речь не об искусственном разуме, а о технологиях ма-
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шинного обучения. Действие в соответствии с програм-
мой является выполнением определенного алгоритма, 
а не проявлением способности субъективно отражать 
объективную реальность. По заданию человека машина 
может обрабатывать огромный массив данных, прово-
дить сложные комбинации, но это не означает, что ком-
пьютер понимает значение своих действий и осознанно 
стремится к чему-либо. Машина не может думать о себе, 
наблюдать и изучать процессы, происходящие внутри 
себя. Не может отделить себя от окружающего мира, так 
как даже и не подозревает, что этот мир есть.

Часто нам представляется, что робот, наделенный 
искусственным интеллектом, проявляет эмоции, демон-
стрирует разумное поведение и выдает правильные ре-
шения. В действительности это всего лишь особенность 
нашей психики, принимающей мир через призму свое-
го опыта, «очеловечивание» явлений и процессов. При-
чем на протяжении всей истории люди наделяли раз-
ные явления и предметы человеческими свой ствами. 
Во многих религиях и культурах есть представление 
о богах в облике людей. Это и древнегреческие олим-
пийские боги: Зевс, Посейдон, Аид…, и боги древних 
славян: Велес, Перун, Сварог… Все они имеют челове-
ческий облик, характер, привычки. Иначе люди просто 
не могли бы осознать их, принять в свой внутренний мир. 
То же самое происходит и в наше время. Мы разговари-
ваем с автомобилем, когда он не заводится, опаздывая, 
просим лифт ехать быстрее, ругаемся на «зависший» 
компьютер. При этом мы прекрасно понимаем, что ма-
шины нас не слышат. Отношение к «умному дому», ис-
кусственному интеллекту в браузере или автомобиле, 
как к живому существу, не более чем проявление совре-
менного антропоморфизма.

Машины не способны осознавать себя через лю-
дей. Даже если искусственный интеллект «общает-
ся» с создателем- программистом, пользователями, 
то в данном случае есть основания говорить не более 
чем о корректировке весов и параметров математиче-
ской модели нейронной сети, но не как об осознании се-
бя через других.

Самооценка –  также сугубо человеческая способ-
ность, не присущая компьютерному разуму. Только лю-
ди могут осознавать результат своих действий. Способ-
ность программы корректировать свою работу обуслов-
лена не самооценкой, а алгоритмом, заданным заранее 
человеком, хотя и предусматривающим некоторую сво-
боду выбора и большое многообразие возможных ва-
риантов, из-за чего может сложиться впечатление, что 
искусственный интеллект действует разумно.

Заключение
Исследовав феномен самосознания в контексте искус-
ственного интеллекта, мы пришли к следующим выво-
дам. Очевидно, что самосознание, как и разум, присуще 
только человеку. Машинный разум не обладает необхо-
димыми признаками самоидентификации. Наделение 
искусственного интеллекта самосознанием не более чем 
антропоморфизм.

В заключение хотелось бы привести ответ нейросе-
ти Giga Chat от Сбера (https://giga.chat) на вопрос, об-
ладает ли искусственный интеллект самосознанием: 
«На данный момент искусственный интеллект (ИИ) 
не обладает самосознанием. Некоторые исследователи 
и философы предполагают, что в будущем, возможно 
создать ИИ с элементами самосознания, однако это тре-
бует значительных прорывов в области нейронауки, фи-
лософии сознания и разработки новых технологий» [11].
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Статья посвящена исследованию формирования политическо‑
го имиджа Дональда Трампа в ходе президентской кампании 
2020 года в США. Актуальность темы обусловлена уникаль‑
ным контекстом выборов, включающим пандемию COVID‑19, 
социально‑ экономическую напряженность и массовые проте‑
сты, что делает анализ имиджевых стратегий политика важным 
для осмысления современных политических технологий. В ра‑
боте рассматриваются ключевые аспекты стратегии Трампа: 
акцент на экономических успехах, подход к управлению кри‑
зисом пандемии, использование риторики «закона и порядка», 
поддержка консервативных ценностей и активное применение 
социальных сетей для прямой коммуникации с избирателями.
Авторы анализирует различные аспекты имиджевой кампании, 
включая реакцию на пандемию и протесты движения Black 
Lives Matter, выделяя значимость гибкого подхода в условиях 
политического кризиса. В работе также подчеркивается важ‑
ность цифровых технологий и персонализированного подхода 
в формировании имиджа лидера в эпоху «постправды».

Ключевые слова: имиджевая стратегия, политические техно‑
логии, Дональд Трамп, избирательная кампания.

Избирательные кампании современных политиков 
постепенно превращаются в высокотехнологичные про‑
екты, где формирование и управление политическим 
имиджем играют ключевую роль. Президентские выбо‑
ры в США 2020 года имели свой уникальный контекст –  
пандемию COVID‑19, социально‑ экономическую напря‑
женность в обществе, благодаря чему стали наглядным 
примером важности имиджевых стратегий в современ‑
ной политике.

Политический имидж Трампа, основанный на образе 
сильного лидера, противопоставляющего себя «тради‑
ционной» политической элите, стал ядром его стратегии. 
Формирование данного образа не ограничивалось тра‑
диционными медиа, но также активно включало цифро‑
вые ресурсы, социальные сети и персонализированные 
методы воздействия на электорат. Несмотря на значи‑
тельное внимание к избирательной кампании Трампа 
в 2020 г., в научной литературе недостаточно изучены 
вопросы, связанные со спецификой формирования его 
имиджа в условиях кризиса и раскола американского 
общества.

Актуальность данного исследования обусловлена 
необходимостью понимания имиджевых стратегий и по‑
литических технологий, которые направлены на форми‑
рование и укрепление политического имиджа в услови‑
ях кризиса и социально‑ экономической напряженности. 
Анализ примера Дональда Трампа позволит определить 
эффективные и неэффективные политические техноло‑
гии в рамках формирования имиджа политического ли‑
дера, что важно не только для понимания актуальных 
стратегий и инструментов, используемых в политиче‑
ской реальности, но и для теоретического осмысления 
феномена политического лидерства в эпоху «постправ‑
ды».

Введение в исследование важно начать с определе‑
ния релевантного понятия имиджа. Достаточно подходя‑
щим на взгляд авторов понятие представляет А. Ш. Са‑
натулова, которая определяет имидж, как: «синтетиче‑
ский образ, который складывается в сознании людей 
в отношении конкретного лица, организации или ино‑
го социального объекта, содержит в себе значительный 
объем эмоционально окрашенной информации об объ‑
екте восприятия и побуждает к определенному социаль‑
ному поведению» [12].

Данное определение предоставляет структуриро‑
ванный взгляд на имидж как многосоставное явление, 
включающее как рациональные, так и эмоциональные 
составляющие. Затронутые аспекты в определении, 
подчеркивают его важность, а также коррелируют с вы‑
водами о том, что имидж действительно может стимули‑
ровать конкретное социальное поведение, влияя на мне‑
ние и решения людей в отношении того или иного объ‑
екта. Это влияние будет являться особенно актуальным 
в экстраполяции термина в политическую плоскость.

Стоит обозначить внешние особенности, которые по‑
влияли на имиджевую стратегию Трампа в 2020 г. Имен‑
но на выборы США 2020 г. выпала пандемия COVID‑19 
и протесты движения Black Lives Matter 1, что оказало 

1 Black Lives Matter (пер. с англ. черные жизни важны) обще‑
ственное движение, выступающее против расизма и насилия 
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влияние на поведение Трампа в публичном простран‑
стве. Условия требовали от Трампа и его команды четких 
и решительных действий для поддержания и укрепле‑
ния его политического имиджа. В отличие от кампании 
2016 года, в которой акцент делался на новизну и шоки‑
рующие заявления, кампания 2020 года была сосредо‑
точена на защите достижений первого президентского 
срока и утверждении позиции сильного лидера в кри‑
зисные времена.

Одним из ключевых элементов формирования имид‑
жа Трампа в 2020 году стал акцент на его экономиче‑
ские достижения за время президентства. Он подчер‑
кивал исторически низкий уровень безработицы (3.5% 
в феврале 2020 года), включая рекордные показатели 
среди афроамериканцев (5.5% в 2019 году), латиноаме‑
риканцев и женщин [1]. Трамп также отмечал рост ВВП, 
который в 2019 году составил 2.3% [31], и роль налого‑
вой реформы 2017 года в стимулировании инвестиций 
и потребления. Реформа, известная как «Tax Cuts and 
Jobs Act», привела к увеличению инвестиций со стороны 
бизнеса и росту потребительских расходов, что положи‑
тельно сказалось на экономике [5].

Политик акцентировал внимание на создании рабо‑
чих мест в производственном секторе (более 500,000 
с 2017 по 2019 годы) и достижении энергетической не‑
зависимости США, которые стали чистым экспортером 
нефти и газа [9; 15]. Также он указывал на рост доходов 
домохозяйств, которые в 2019 году увеличились на 6.8%, 
достигнув рекордного уровня, особенно среди низко‑ 
и среднеоплачиваемых работников [29].

Трамп использовал эти и другие достижения для 
укрепления своего имиджа как лидера, способного 
обеспечить экономический рост и стабильность. Можно 
сказать, что акцент на экономические составляющие 
своей деятельности стал центральным элементом пред‑
выборной кампании Трампа в 2020 году. Он использо‑
вал реальные статистические данные и конкретные си‑
туации для подтверждения своей компетентности в эко‑
номической сфере, что способствовало поддержке сре‑
ди избирателей, которых волновали экономические во‑
просы. Данные достижения стали хорошим подспорьем 
в его стратегии формирования своего имиджа и в его 
стремлении к переизбранию, несмотря на сложные вы‑
зовы, с которыми он столкнулся в связи с пандемией 
 COVID‑19.

Формирование положительного имиджа Трампа 
в 2020 году было осложнено пандемией COVID‑19. Из‑
начально Трамп игнорировал угрозу вируса, но вскоре 
введение ограничений на въезд иностранных граждан 
повысило его рейтинг [13; 11]. Однако последующие ме‑
ры, такие как социальное дистанцирование и закрытие 
предприятий, не остановили распространение вируса, 
и США стали одной из самых пострадавших стран [20].

Рабочая группа по коронавирусу, созданная полити‑
ком в начале 2020 года, проводила брифинги, но часто 
встречалась с критикой из‑за дезинформации [24]. Сам 
Трамп неоднократно продвигал использование гидрок‑
сихлорохина как средства для лечения COVID‑19, не‑
смотря на недостаточность доказательств его эффек‑
тивности и предупреждения медицинского сообщества 
о возможных рисках [26]. В мае 2020 года была запуще‑
на операция «Warp Speed», направленная на ускорение 
разработки вакцин, что стало значимым достижением 
в борьбе с пандемией. В это же время Трамп подвер‑
гался критике за дефицит медицинских средств. Многие 
губернаторы штатов и представители медицинского со‑

в отношении чернокожих, в особенности против полицейского 
насилия

общества выражали недовольство тем, что федераль‑
ное правительство не смогло своевременно обеспечить 
необходимые ресурсы, что усложнило борьбу с распро‑
странением вируса [30]. Трамп также не поддерживал 
рекомендации носить маски и выступал за открытие эко‑
номики, несмотря на риски для здоровья. Его действия 
вызвали раскол общества, а критика со стороны оппо‑
нентов и медицинского сообщества усугубляла ситуа‑
цию [19].

Кроме того, Трамп активно продвигал идею скорей‑
шего возобновления активной экономической деятель‑
ности, утверждая, что длительные карантинные меры 
нанесут непоправимый ущерб бизнесу и благосостоя‑
нию граждан. Он настаивал на необходимости возвра‑
щения к нормальной жизни и возобновления работы 
предприятий, что нашло отклик у значительной части 
населения, особенно среди тех, кто испытывал эконо‑
мические трудности [10]. Тем не менее, эта позиция так‑
же подвергалась критике за игнорирование рисков для 
общественного здоровья и возможного усугубления пан‑
демии. Но в итоге поддержка вакцин и экономического 
восстановления укрепила позиции политика среди сто‑
ронников.

Реакция на пандемию COVID‑19 стала одним из наи‑
более спорных моментов президентства Дональда Трам‑
па. Его действия и заявления часто вызывали разногла‑
сия и критические оценки как со стороны политических 
оппонентов, так и медицинского сообщества. В то же 
время поддержка инициатив по разработке вакцин и сти‑
мулированию экономического восстановления нашла 
положительный отклик среди его сторонников. В целом, 
подход Трампа к пандемии сочетал в себе как попытки 
принятия решительных мер, так и противоречивые и за‑
частую дезорганизованные действия, что отразилось 
на его имидже и поддержке избирателей в 2020 году.

Достаточной серьезной проблемой для Трампа явля‑
лись протесты движения Black Lives Matter. Разбиратель‑
ства с данной проблемой требовали от Трампа очень 
гибких и аккуратных решений. Использование консер‑
вативных методов разрешения ситуации означало ли‑
шение достаточно большой части электората, поэтому 
Трамп решил остановиться на промежуточном состоя‑
нии и использовал тему протестов, чтобы создать себе 
имидж защитника общественной безопасности и ста‑
бильности. В условиях массовых протестов и беспоряд‑
ков, возникших в США летом 2020 года после убийства 
Джорджа Флойда [17], Трамп активно использовал ри‑
торику «закона и порядка» для мобилизации своих сто‑
ронников и критики политических оппонентов [2]. Это 
направление стало одной из частей его стратегии, на‑
правленной на привлечение избирателей, обеспокоен‑
ных вопросами безопасности и правопорядка.

Трамп постоянно подчеркивал свою приверженность 
идее восстановления порядка и защиты граждан от на‑
силия и хаоса, порождаемого протестами движения. 
В своих выступлениях и постах в социальных сетях он 
акцентировал внимание на беспорядках, которые сопро‑
вождали протесты движения Black Lives Matter, утверж‑
дая, что демократы не способны справиться с ситуаци‑
ей и обеспечить безопасность граждан. Он использовал 
жесткую риторику, называя протестующих «анархиста‑
ми» и «бандитами», и обвинял местные власти, управ‑
ляемые демократами, в неспособности навести порядок 
[16]. Эти заявления способствовали созданию образа 
Трампа как лидера, готового принять решительные ме‑
ры для защиты правопорядка.

Одним из ключевых моментов в этой стратегии стало 
принятие Трампом решения о развертывании федераль‑
ных сил для подавления беспорядков. В июле 2020 го‑
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да, после нескольких недель непрекращающихся про‑
тестов в Портленде, штат Орегон, администрация Трам‑
па отправила туда федеральные силы для обеспечения 
порядка [18]. Этот шаг вызвал широкий общественный 
резонанс и неоднозначную реакцию. Сторонники Трам‑
па увидели в этом проявление решимости, в то время 
как оппоненты обвиняли его в превышении полномо‑
чий и эскалации конфликта. Тем не менее, этот пример 
продемонстрировал готовность Трампа действовать ра‑
дикально в условиях кризиса, что соответствовало его 
имиджу «сильного лидера».

Кроме того, Трамп активно использовал тему про‑
тестов в своей критике оппонентов, в частности Джо 
Байдена и других лидеров Демократической партии. Он 
утверждал, что демократы поддерживают протестую‑
щих, соответственно поддерживают насилие, что ставит 
под угрозу безопасность американских граждан. В од‑
ном из своих сообщений он заявил: «Демократы хотят 
анархии, всепрощения и хаоса –  республиканцы хотят 
закона, порядка и справедливости» [21]. Эти заявления 
способствовали поляризации общества и укреплению 
поддержки среди консервативных избирателей, обеспо‑
коенных вопросами безопасности.

Дополнительно к этому, тема связанная с протеста‑
ми включала множество месседжей в социальных сетях, 
в которых Трамп подчеркивал необходимость поддерж‑
ки правоохранительных органов и критиковал попытки 
сокращения финансирования полиции. В ответ на при‑
зывы некоторых активистов и политиков к сокращению 
субсидий для полиции, Трамп заявлял, что такие меры 
приведут к увеличению преступности и ослаблению пра‑
вопорядка. Он активно поддерживал инициативы по уве‑
личению финансирования полиции и усилению наказа‑
ний за нападения на сотрудников правоохранительных 
органов, что находило отклик у части населения, обес‑
покоенной ростом преступности [28].

Достаточно важной частью имиджевой стратегии 
Трампа была организация и проведение встреч с из‑
бирателями, на которых тема протестов занимала цен‑
тральное место. Эти мероприятия позволяли ему напря‑
мую взаимодействовать с избирателями, а также созда‑
вали видимость массовой поддержки. На таких меропри‑
ятиях Трамп часто появлялся в окружении полицейских 
и представителей силовых структур, что подчеркивало 
его приверженность идее обеспечения правопорядка 
[14].

Тема «закона и порядка» также использовалась 
Трампом для привлечения внимания к проблемам неле‑
гальной иммиграции. Политик заявлял, что нелегальные 
иммигранты являются источником преступности и угро‑
зой для общества. В рамках этой риторики он подчер‑
кивал важность создания стены на границе с Мексикой 
и усиления мер по депортации нелегальных иммигран‑
тов. Данные заявления еще сильнее подчеркивали его 
имидж как защитника национальных интересов и безо‑
пасности, в частности среди избирателей, поддерживаю‑
щих такую же позицию об отношении иммигрантов [14].

Таким образом, тема связанная с законом стала еще 
одним аспектом политической кампании Трампа и фор‑
мирования его имиджа в 2020 году. Важность данной 
проблематики использовалась для формирования об‑
раза решительного лидера, готового обеспечить безо‑
пасность и стабильность в условиях кризиса. Активное 
использование риторики «закона и порядка», разверты‑
вание федеральных сил для подавления беспорядков, 
поддержка правоохранительных органов и критика оп‑
понентов способствовали мобилизации его сторонников 
и укреплению их доверия в отношении политика. Несмо‑
тря на противоречивые оценки данных действий и крити‑

ки, данная стратегия помогла Трампу сохранить электо‑
рат среди консервативных избирателей, которых волно‑
вали вопросы безопасности и правопорядка.

Поддержка консервативных ценностей также сыгра‑
ла важную роль в имидже Трампа на выборах 2020 года, 
укрепив его позиции среди традиционного электората 
и религиозных групп. Он активно подчеркивал привер‑
женность традиционным семейным ценностям, праву 
на ношение оружия и противодействию абортам. Эти те‑
мы помогли ему сохранить лояльность своей базы и при‑
влечь новых сторонников, обеспокоенных моральными 
вопросами.

Трамп назначил трех судей в Верховный суд, что 
укрепило его имидж защитника конституционных прав 
и традиционных ценностей, особенно после назначения 
Эми Кони Барретт [3]. Он также активно выступал про‑
тив абортов, участвуя в «Марше за жизнь» и заявляя 
о поддержке права на жизнь [22]. Это усилило его под‑
держку среди религиозных групп.

Трамп также поддерживал право на ношение оружия, 
выступая на митингах Национальной стрелковой ассо‑
циации, утверждая, что ограничения приведут к росту 
преступности [7]. В его риторике также находилось ме‑
сто для защиты свободы вероисповедания, где он под‑
черкивал важность религиозных ценностей для обще‑
ства и критиковал демократов за попытки секуляриза‑
ции [27].

Кроме того, Трамп поддерживал инициативы по за‑
щите религиозных организаций и противодействию ЛГ‑
БТ‑идеологии 1, поддерживая традиционные представ‑
ления о семье и браке [6]. Эти шаги формировали его 
имидж как защитника традиционных американских цен‑
ностей и укрепляли позиции среди консервативных из‑
бирателей.

Последним, но не менее важным инструментом фор‑
мирования имиджа Трампа выступили социальные сети. 
При этом можно отметить, что Трамп использовал ста‑
рые методы, и сама по себе медийная стратегия 2020 г. 
не сильно отличалась от медийной стратегии 2016 г. 
В целом политик все еще использовал свои главные 
платформы: Twitter1, Facebook1 и Instagram1. Ключевая 
особенность использования социальных сетей заклю‑
чалась в том, что Трамп мог напрямую общаться с из‑
бирателями, обходя традиционные СМИ. Эта стратегия 
позволила ему контролировать основной месседж, отно‑
сительно своей личности.

Twitter1 стал основным каналом Трампа для обще‑
ния с обществом, где он активно критиковал оппонентов, 
включая Джо Байдена, называя его «Sleepy Joe» и обви‑
няя в коррупции [25]. Он также использовал конкретные 
аргументы, например дело с сыном Байдена, Хантером, 
и его связями с Burisma [4]. Facebook1 использовался для 
таргетированной рекламы, а Instagram1 привлекал мо‑
лодежь через визуальные элементы. Трамп также рас‑
пространял мемы, подчеркивая свои сильные стороны 
и высмеивая оппонентов.

Критика демократических лидеров была важной ча‑
стью его кампании. Он обвинял их в неэффективности, 
особенно в контексте пандемии COVID‑19, и утверждал, 
что политика Байдена приведет к экономическим и со‑
циальным проблемам. Нападки на других лидеров Дем‑
партии, таких как Нэнси Пелоси и Чак Шумер [8; 23], так‑
же служили усилению имиджа Трампа как борца против 
политического истеблишмента.

Использование социальных сетей и резкие заявле‑
ния снова позволили Трампу мобилизовать своих сто‑

1 Признаны экстремистскими организациями и запрещены 
на территории РФ
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ронников и создать образ сильного лидера, несмотря 
на многочисленные вызовы. Таким образом, активность 
в социальных сетях стала неотъемлемой частью его 
имиджевой стратегии в 2020 году.

Избирательная кампания Дональда Трампа в 2020 го‑
ду имела свои специфические особенности. Во‑первых, 
Трамп занимал президентское кресло из‑за чего нахо‑
дился совсем в другом положении и не мог позволить 
себе использовать преимущества стратегии 2016 г. При 
этом у него появились новые «козыри» в рукаве, как при‑
мер, он использовал экономические достижения, кото‑
рые были достигнуты в период его президенства. Поми‑
мо этого, Трамп не мог вести себя также вызывающе, 
потому что являлся лицом целой страны и каждое его 
действие тщательно высматривалось не только внутрен‑
ними СМИ, но и внешними, что в целом влияло на его 
имидж и авторитет.

Во‑вторых, значительное влияние на его имидж ока‑
зали кризисы, с которыми ему пришлось столкнуться 
ближе к концу своего президентского срока. Изначаль‑
но неправильное отношении относительно пандемии 
лишило его части потенциального электората. Анало‑
гичная ситуация произошла с протестными движениями 
Black Lives Matter. Трамп пытался выбрать рационально‑ 
нейтральную позицию, но разъярённые массы не оцени‑
ли его подхода.

В‑третьих, консервативная политика Трампа оттол‑
кнула от него потенциальных избирателей из либераль‑
ных кругов, что также сказалось на результате выборов. 
Жесткая риторика в отношении ЛГБТ‑идеологии 1, проте‑
стам движения Black Lives Matter, включая использова‑
ние силы против демонстрантов, усилила поляризацию 
общества и сделала образ Трампа менее приемлемым 
для части независимых и неопределившихся избирате‑
лей.

При этом Трамп все‑таки смог снова заручиться под‑
держкой консервативного электората и сыграть на чув‑
ствах американцев, формируя себе имидж решитель‑
ного и рационального защитника национальных ценно‑
стей. Стоит отметить, что Трамп находился в менее вы‑
годном положении, нежели во время кампании 2016 г. 
Он не мог вести себя также агрессивно и развязано, как 
во время предыдущей кампании, но даже с такими ус‑
ловиями, он смог получить максимум от своей стратегии 
и сформировать себе выгодный имидж.

Резюмируя стратегию политической кампанию 
2020 г., можно отметить сильную медийную стратегию, 
аналогичную кампании 2016 г. Трамп смог мобилизовать 
большое количество своего целевого электората, что по‑
зволило ему почти выиграть выборы. Однако главной 
причиной поражения выступают кризисы, которые выпа‑
ли на президентство Дональда Трампа. Население, нахо‑
дящееся в сложном психоэмоциональном состоянии тре‑
бовало немедленных действий, которые решат их про‑
блемы. При этом важно отметить, что именно сложная 
социально‑ политическая ситуация дала Джо Байдену 
возможность выступить в роли лидера‑ пожарного и ис‑
пользовать популистскую политику, что отчасти обеспе‑
чило ему победу на выборах.
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Far Eastern Federal University

The article is devoted to the study of Donald Trump’s political im‑
age formation during the 2020 presidential campaign in the Unit‑
ed States. The relevance of the topic is due to the unique context 
of the election, including the COVID‑19 pandemic, socio‑ economic 
tensions and mass protests, which makes the analysis of the politi‑
cian’s image strategies important for comprehending modern politi‑
cal technologies. The paper examines key aspects of Trump’s strat‑
egy: his emphasis on economic success, his approach to managing 
the pandemic crisis, his use of “law and order” rhetoric, his support 
for conservative values, and his active use of social media to com‑
municate directly with voters.
The authors analyze various aspects of the image campaign, includ‑
ing the response to the pandemic and the protests of the Black Lives 
Matter movement, highlighting the importance of a flexible approach 
in a political crisis. The paper also highlights the importance of digi‑
tal technologies and personalized approach in shaping the leader’s 
image in the era of “post‑truth”.
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Молодежь и политика: влияние на формирование политического 
ландшафта

Габибуллаева Патимат Тимуровна,
кафедра публичной политики и истории государства и права, 
Российский университет дружбы народов им. Патриса 
Лумумбы
E-mail: 1032211658@pfur.ru

В статье рассматривается роль молодежи в формировании 
политического ландшафта современной России. Акцентиру-
ется внимание на вариативности форм политического участия 
отечественной молодежи: от активного вовлечения в граж-
данские инициативы и протестные движения до проявлений 
абсентеизма. Анализируются ключевые факторы, влияющие 
на уровень политической активности молодых людей. Осо-
бое внимание уделено государственной молодежной политике 
как инструменту влияния на гражданскую позицию молодых 
людей. Выявлены механизмы, способствующие повышению 
вовлеченности молодежи в политическую жизнь, такие как 
образовательные и просветительские программы, цифровые 
технологии и платформы участия. В заключении подчеркива-
ется важность формирования у молодежи ответственности 
за социально- политическое развитие страны для обеспечения 
устойчивости и обновления политической системы.

Ключевые слова: молодежь, политический ландшафт, абсен-
теизм, аксиология, политическое участие, молодежная полити-
ка.

На современном этапе развития цивилизации мы 
становимся свидетелями ощутимых геополитических, 
социальных, экономических, технологических и культур-
ных трансформаций. В новых условиях все акторы поли-
тического ландшафта –  государства, партийные объеди-
нения, политические элиты, законодатели, обществен-
ные активисты, инфлюенсеры, представители широкой 
общественности и т.п. –  обретают новые ценности, уста-
новки, обновляют свои представления о текущем и иде-
альном политическом устройстве.

Смена мировоззренческой парадигмы вынуждает пра-
вительства разных стран предпринимать действия по со-
хранению стабильности и предсказуемости эволюции 
политического ландшафта. Д. Ф. Алиев и В. Э. Саркисов 
указывают: задачи в области поддержания социальной 
гармонии, мониторинга «температуры» социума, внедре-
ния инструментов и механизмов управления обществом, 
становятся приоритетными [2, с. 27–28]. Бенефециарами 
социальной гармонии становятся абсолютно все обще-
ственные страты –  от рядовых граждан до руководителей 
бизнес- структур или политических властных ведомств.

Следует также отметить, что реализация государ-
ственных и региональных стратегий в области дости-
жения социальной гармонии и оздоровлению политиче-
ского ландшафта существенно осложняется факторами 
глобализации и цифровизации. Политический ландшафт 
на сегодняшний день во многом формируется под пря-
мым или косвенным воздействием внешних сил. Посред-
ством инструментов массовой цифровой коммуникации 
все мировые каналы связи оказались аккумулированы 
в единую мировую сеть. Цифровая эпоха позволила лю-
дям по-новому взглянуть на политическую и социально- 
экономическую остановку в своей стране, сравнить до-
стижения правительств разных стран, выявить слабые 
и сильные стороны своей страны на мировой арене.

Глобализация привела к появлению цифровых медиа, 
которые сформировали глобальное политическое и ин-
формационное пространство и привели к переосмысле-
нию существующих общественно- политических реалий. 
Согласимся с Л. А. Агрба в том, что в текущую политиче-
скую и социальную реальность входят новые поколения, 
сформировавшиеся в новом социокультурном и техно-
логическом контексте [1, c. 38]. Схожий тезис выражает 
А. К. Сковиков с соавт.: постиндустриальное общество 
функционирует в условиях цифровизации информаци-
онного пространства, которое во многом детерминирует 
процесс формирования гражданско- политической пози-
ции представителей молодежи [9, с. 67].

При этом механизмы и специфика взаимодействий 
политических акторов с молодежью исследованы недо-
статочно. В данной связи представляется актуальным 
рассмотрение, с одной стороны, специфики влияния, ко-
торое оказывает государство на политические установ-
ки молодежи, а с другой –  особенностей влияния моло-
дежи на текущий политический ландшафт.

Социально- демографические характеристики 
российской молодежи
Прежде всего следует рассмотреть основные характери-
стики молодежи как важной социально- демографической 
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группы. Молодежь, пишет Н. А. Самохвалов, обозначает 
социально- демографическую группу, выделяемую на ба-
зисе возрастного критерия, социального положения, спец-
ифики интересов и потребностей [8, с. 20]. Согласно меж-
дународным документам, публикуемым Организацией 
Объединенных Наций, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО и другими 
международными организациями, к молодежи относятся 
лица в возрасте от 15 до 24 лет 1. Официальные докумен-
ты, публикуемые российскими властными ведомствами, 
относят к молодым всех лиц в возрасте от 14 до 30 лет.

Численность молодежи Российской Федерации 
по состоянию на 1 января 2023 г. составила 37,9 миллио-
на человек, годом ранее этот показатель составлял 38,3 
миллиона человек. Статистические данные подтвержда-
ют тенденцию убыли населения, в т.ч в молодежной воз-
растной когорте (Рис. 1).
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Рис. 1. Доля молодежи в общей численности населения 
Российской Федерации, 2022–2023 гг., %

Примечание: составлено автором по материалам Доклада 
о положении молодежи в Российской Федерации за 2023 г. Ми-
нистерство науки и высшего образования [3, с. 6]

Статистика последних лет демонстрирует тревожную 
тенденцию к сокращению прослойки молодежного насе-
ления в нашей стране. Обеспокоенность по поводу убы-
ли количества молодых людей вызвана тем, что моло-
дежь выступает основой трудового и демографическо-
го потенциала страны. Как отмечает Н. А. Самохвалов, 
в период с 2006 по 2016 гг. доля молодых людей в общем 
населении России сократилась с 27,3% до 21,5%; в аб-
солютных цифрах –  с 39 до 31,5 млн человек. Среди по-
следствий сокращения числа молодежи можно назвать 
следующие: диспропорция в формировании трудовых 
ресурсов, острый дефицит квалифицированных кадров, 
увеличение демографической нагрузки на трудоспособ-
ную часть населения, рост нагрузки на систему здраво-
охранения, нехватка кадров для производства, замедле-
ние макроэкономического роста и проч. [8, с. 20]. Сре-
ди позитивных тенденций можно отметить повышение 
уровня занятости молодежи. Доля безработицы среди 
молодежи сократилась в 2023 г. до 5,1% по сравнению 
с 2019 г. (6,8%). Наблюдается сокращение молодых без-
работных и в последние годы (Рис. 2) [3, с. 12]. По дан-
ным Доклада о положении молодежи в Российской Фе-
дерации за 2023 г., опубликованного Министерством 
науки и высшего образования, средний доход гражда-
нина в возрасте от 14 до 35 лет составляет 35 183 руб; 
доля молодежи, имеющей доход ниже границы бедно-
сти –  9,6%.

По данным многочисленных авторских и официаль-
ных ведомственных исследований, молодежь России де-
монстрирует широкий спектр интересов, целей и ценно-
стей, отражающих как традиционные, так и современ-
ные тенденции. В возрастной группе 18–24 лет более 
половины (54%) респондентов назвали семью в качестве 

1 Definitions of Youth // UNO [Электронный ресурс]. –  Режим 
доступа: https://www.un.org/esa/socdev/documents/youth/fact-
sheets/youth- definition.pdf. –  Дата доступа: 26.11.2024.

важнейшей ценностей, среди респондентов в возрасте 
25–34 лет данный показатель составил 72%. Молодёжь 
отмечает важность таких ценностей, как дружба (49% 
и 44% соответственно), права и свободы человека (41% 
в обеих группах). Высокая оплата труда значима для 
41% респондентов в группе 18–24 лет и для 44% в груп-
пе 25–35 лет [3, с. 30].
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Рис. 2. Уровень занятости молодежи –  доля в общей 
численности населения Российской Федерации, 2022–2023 гг., %

Примечание: составлено автором по материалам Доклада 
о положении молодежи в Российской Федерации за 2023 г. Ми-
нистерство науки и высшего образования [3, с. 13]

Исследования, кроме того, подтверждают вариатив-
ность форм и степени политического участия россий-
ской молодежи. Готовность к участию в общественно- 
политических процессах обусловлена множеством фак-
торов, включая социокультурные, экономические и ин-
ституциональные аспекты, а также индивидуальные 
особенности и ценностные установки. Политическая ак-
тивность молодежи варьируется от высокой вовлечен-
ности в радикальные протестные движения и граждан-
ские инициативы до полного абсентеизма и политиче-
ской апатии.

Говоря о взаимосвязи молодежи и политической си-
стемы страны, требуется отметить наличие двунаправ-
ленной взаимосвязи между ними. Молодежь во многом 
формирует политический ландшафт государства, а госу-
дарство, посредством институций, пропаганды, масс-ме-
диа, законодательства, официальных стратегий и про-
грамм, оказывает влияние на молодежь, пытаясь «встро-
ить» ее в текущую социально- политическую систему.

Влияние, оказываемое молодежью, 
на формирование политического ландшафта 
страны
В социально- политической жизни страны молодежь игра-
ет особую роль и, как правило, принимает активное уча-
стие в общественно- политических процессах. Политиче-
ское участие молодежи А. К. Сковиков с соавт. опреде-
ляет как «индивидуальную или групповую деятельность 
молодого поколения, направленную на изменение, раз-
витие или же совершенствование сложившейся поли-
тической системы» [9, с. 70]. Будучи наиболее физиче-
ски развитой и здоровой частью общества, обладающей 
творческим, энергетическим и интеллектуальным потен-
циалом, молодежь традиционно считается важнейшим 
субъектом политического участия. Молодое поколение, 
по мнению А. К. Сковикова, определяет вектор развития 
общества и государства. Характер участия молодежи 
в политических процессах и ее отношение к действую-
щей власти детерминирует характер и темпы социально- 
экономического развития страны и в ряде случаев –  спец-
ифику политического уклада [9, с. 69].

Российская молодежь, отмечает Е. В. Салова, пре-
вращается в важнейшую силу, инициирующую полити-
ческие, социальные, экономические преобразования. 
Молодежь «наделена наибольшим зарядом активизма, 
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готовностью к реальным действиям, она более риско-
ванна и отчаянна» [7, с. 65]. Как в нашей стране, так 
и за рубежом молодые люди являют собой наиболее 
мобильную и динамичную группу населения, восприим-
чивую к социальным проблемам. Молодежь все чаще 
часто становится инициатором или соучастником актив-
ных действий, направленных на радикальные преобра-
зования, главным носителем активистских гражданско- 
политических установок. Кроме того, молодые люди 
представляют собой электоральный ресурс, способный 
к принятию политических решений, оказывающий поло-
жительное воздействие на омоложение партийных ря-
дов и политических элит.

Современная российская молодёжь, благодаря вы-
сокому уровню образования, доступу к цифровым ме-
диаплатформам глобального дискурса, высокому уров-
ню занятости, осведомленности, умению оперировать 
и критически воспринимать социально и политически 
значимую информацию, освобождена от идеологи-
ческих, навязанных установок. Ранее молодежь была 
в большей степени ведомым политическим актором, вы-
ступала объектом, а не субъектом в процессе формиро-
вания политического ландшафта.

Как показывает опыт массовых волнений и митин-
гов, имевших место в последние годы в нашей стране 
и за рубежом, аудитория подобных проявлений активиз-
ма постоянно «молодеет». Специалисты все чаще от-
мечают, что среди участников протестных акций доля 
подростков- школьников, студентов и молодых людей 
в возрасте до 25 лет существенно превышает показате-
ли, наблюдаемые за прошедшие десятилетия [8, с. 21].

В ряде случаев государство утрачивает контроль 
за политическим участием молодежи. В моменты, когда 
в обществе нарастает противоречие между действия-
ми политических элит и интересами молодежи, участие 
молодых людей в формировании политического ланд-
шафта принимает радикальные, болезненные, деструк-
тивные масштабы. Как отмечает Е. В. Салова, послед-
ствия деструктивного влияния молодежи на социально- 
политический ландшафт страны наблюдаются уже се-
годня: так, к примеру, около 25% преступлений совер-
шается молодежью и подростками [7, с. 64].

Ситуация усугубляется укоренением нигилистиче-
ских установок и поведенческих паттернов среди моло-
дежи, в которые оптимально «встраиваются» национа-
листические, экстремистские, эрзацрелигиозные кон-
структы [7, с. 63]. Молодой человек, находясь на этапе 
поиска жизненного смысла, может впитать в себя мно-
гие деструктивные месседжи, циркулирующие в циф-
ровой и «реальной» среде. Восприимчивость молоде-
жи к радикальным, «псевдосправедливым» установкам 
многократно повышается на фоне комплекса социаль-
ных проблем, проблем уровня и качества образования, 
«выживания» на рынке труда, социального неравенства, 
нехватки финансов.

Все это позволяет сделать предположение о том, 
что участие молодежи в социально- политической жизни 
полезно только тогда, когда оно имеет конструктивную 
направленность, основывается на социально одобряе-
мой аксиологии и взвешенных, обдуманных суждениях. 
Безусловно, полностью управлять молодежным полити-
ческим участием сегодня, в эпоху политической «осоз-
нанности» и Интернетизации, едва ли возможно. Полное 
подчинение молодежных движений интересам государ-
ства, как показывает зарубежный опыт, не становится 
панацеей от возможной социально- политической турбу-
лентности. Безусловно, организация политического уча-
стия исключительно в рамках официальных молодеж-
ных провластных организаций не всегда оказывается 

эффективной. Тем не менее, государство все же может 
направить молодежный ресурс в правильное русло.

Отказ от политического участия: молодежный 
абсентеизм
Все чаще в современной научной литературе и перио-
дике можно встретить мнение о нарастании абсентеиз-
ма в российской молодежной среде. Абсентеизм можно 
трактовать узко –  как отказ от участия в электораль-
ных практиках, либо же широко –  как отказ от участия 
в политической жизни в целом. Абсентеизм мы, вслед 
за В. П. Пономаревой, определим как форму «полити-
ческого поведения, которая является противоположной 
политическому участию», как отсутствие политической 
активности индивидов [5, с. 45].

Абсентеизм, свой ственный части российской моло-
дежи, обусловлен отсутствием веры в собственную воз-
можность повлиять на политический ландшафт, недове-
рием к официальным институтам власти, общей апатией 
к политике. В. В. Титов говорит о наличии аморфности 
сознания молодых россиян, об ощущении расплывчато-
сти коллективного образа будущего, о депрессивных со-
циальных настроениях [10, с. 83]. Можно предположить, 
что подобные тенденции связаны с последствиями кри-
зиса российской национально- гражданской идентично-
сти 1990-х –  начала 2000-х гг., а также с радикальной 
трансформацией информационного ландшафта россий-
ского общества.

Все вышеизложенное обязывает представителей по-
литических элит формировать у молодежи ответствен-
ное отношение к участию в политической жизни страны 
минимизируя абсентеизм.

Государственная молодежная политика как 
форма влияния на молодежь
Государственная молодежная политика представляет 
собой совокупность мер, направленных на создание 
условий для самореализации молодежи, интеграции 
в социальные и политические процессы, а также вос-
питания у молодых граждан чувства ответственности 
за развитие страны [4, с. 121]. Механизмы реализации 
молодежной политики должны формировать такие ус-
ловия, когда у молодежи появляется желание и воз-
можность с решать возникающие социально значимые 
проблемы.

Молодежная политика государства не должна быть 
точечной, хаотичной; ее задачей является планомерное 
выстраивание ядра ценностного сознания современной 
российской вокруг традиционных социальных и полити-
ческих ценностей. Именно ценности, пишет Л. В. Рожко-
ва, выполняют функцию смысловых регуляторов отно-
шения молодых людей к политике [6, с. 85].

Особое внимание в молодежной политике следу-
ет уделить формированию системы информационного 
воздействия на молодежь. Государство должно предло-
жить молодым людям адекватные их запросам и инте-
ресам средства массовой коммуникации, платформы 
для диффузии политического контента. Целесообраз-
ным, по нашему мнению, будет включение в образова-
тельные программы специальных дисциплин по право-
вой культуре, гражданской и политической активности. 
На сегодняшний день гражданско- патриотическое вос-
питание во многих учреждениях среднего и высшего об-
разования имеет ярко выраженный формальный харак-
тер и едва ли способно изменить отношение молодежи 
к политическому участию.
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Таким образом, проведенное исследование позволя-

ет прийти к следующим выводам:
Можно сделать вывод о наличии двунаправленной 

связи между молодежью и политическим ландшафтом 
страны. Молодежь во многом формирует политический 
ландшафт государства, а государство, посредством ин-
ституций, пропаганды, масс-медиа, законодательства, 
официальных стратегий и программ, оказывает влия-
ние на молодежь, пытаясь «встроить» ее в текущую 
социально- политическую систему.

В социально- политической жизни страны молодежь 
играет особую роль. Молодые люди являют собой наибо-
лее мобильную и динамичную группу населения, воспри-
имчивую к социальным проблемам. Молодежь все чаще 
часто становится инициатором или соучастником актив-
ных действий, направленных на радикальные преобра-
зования, главным носителем активистских гражданско- 
политических установок.

В ситуации, когда в обществе нарастает противоре-
чие между действиями политических элит и интересами 
молодежи, участие молодых людей в формировании по-
литического ландшафта принимает радикальные, болез-
ненные, деструктивные масштабы.

Некоторая доля российской молодежи демонстриру-
ет абсентеизм (форма политического поведения, кото-
рая является противоположной политическому участию). 
Абсентеизм, свой ственный части российской молодежи, 
обусловлен отсутствием веры в собственную возмож-
ность повлиять на политический ландшафт, недовери-
ем к официальным институтам власти, общей апатией 
к политике.

Государственная молодежная политика представля-
ет собой совокупность мер, направленных на (1) созда-
ние условий для самореализации молодежи, (2) предо-
ставление возможностей по интеграции молодых людей 
в социальные и политические процессы; (3) воспитание 
у молодых граждан чувства ответственности за разви-
тие страны и минимизацию абсентеизма.
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YOUTH AND POLITICS: INFLUENCE ON THE 
FORMATION OF THE POLITICAL LANDSCAPE

Gabibullaeva P. T.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

The article analyses the role of youth in shaping the political land-
scape of modern Russia. The focus is on the variability of political 
participation of young people, from active involvement in civil initia-
tives and protest movements to manifestations of absenteeism. The 
key factors influencing the level of political activity of young people 
are analyzed. Particular attention is paid to state youth policy as an 
instrument of influence on the civic position of young people. The 
mechanisms that contribute to increasing the involvement of young 
people in political life, such as educational and awareness- raising 
programs, digital technologies and participation platforms, are iden-
tified. The conclusion emphasizes the importance of developing in 
young people a sense of responsibility for the socio- political devel-
opment of the country in order to ensure the sustainability and re-
newal of the political system.

Keywords: youth, political landscape, absenteeism, axiology, polit-
ical participation, youth policy.
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Статья посвящена изучению специфики обучения английской 
терминологической лексике студентов авиационных специаль-
ностей. Автором обосновывается актуальность и значимость 
темы исследования. Высказывается положение о том, что 
для овладения специальной иноязычной терминологической 
лексикой студентами авиационных специальной необходимо 
формирование семантической инклюзивной компетенции, цен-
тральным элементом которой является навык перцепции. Обо-
снование данного тезис автор предпринимает через теорию 
фреймов. Описывается механизм применение фреймирования 
как педагогической технологии для целей обучения английской 
терминологической лексике студентов авиационных специаль-
ностей. Приводятся аргументы в пользу универсальности дан-
ной технологии, с позиции как инструментальных (цифровые 
словари, специальные мобильные приложения, адаптивные 
и аутентичные источники специальной терминологической лек-
сики –  СМИ, кино, подкасты и проч.), так и методических (мето-
ды и подходы к обучению профессионально- ориентированному 
языку) возможностей, которыми располагает преподаватель 
английского языка. В заключении указывается на необходи-
мость развития педагогического опыта применения фрейми-
рования в обучении английской терминологической лексике 
студентов авиационных специальностей.

Ключевые слова: терминологическая лексика, авиационные 
специальности, перцептивный навык, перцептивный цикл, тех-
нология фреймирования, семантическая инклюзивная компе-
тенция

Современное постиндустриальное общество раз-
вивается под влиянием четырех так называемых 
i-факторов –  интернационализацией, интеграцией, ин-
форматизацией и инноватизацией, –  в своей совокуп-
ности составляющих (характеризующих) природу фено-
мена глобализации [1, 4, 8]. Обуславливая трансформа-
ционные процессы различной силы в макросоциальном 
устройстве мирового сообщества, он системно оказы-
вает воздействие на все процессы жизнедеятельности 
современного человека, включая процессы коммуни-
кации. Одним из результатов данной «активной силы» 
стала определенная стандартизация языкового обще-
ния, а именно фундирование мирового билингвизма, 
сложившегося из отношений национального (общена-
ционального) и английского языка, как естественного 
«глобального» инструмента межкультурного взаимо-
действия (lingua franca международного общения). «Гло-
бальный» язык, писал Д. Кристал, способен обеспечить 
взаимопонимание и международное сотрудничество 
в ситуации мультилингвизма, когда в идеале люди, как 
минимум билингвы [13]. Данный тезис во многом актуа-
лен и для сферы международных профессиональных 
отношений.

Международная организация гражданской авиации 
(ИКАО) выделяет шесть уровней владения английским 
языком как языком профессиональной коммуникации. 
Согласно данной «идеологии», были разработаны «Ре-
комендации по программа обучения авиационному ан-
глийскому языку» (2009, 2010), в которых, в том числе 
содержатся базовые квалификационные требования 
к преподаванию английского языка как иностранно-
го в профильных ВУЗах, используемого в специаль-
ных (профессиональных) целях (англ. Language for spe-
cific purposes) [6]. Как отмечают Е. М. Масленникова 
и И. В. Соловьева, «фактически английский как профес-
сиональный подъязык речи пилотов реализуется на ос-
новании модели литературного разговорного английско-
го языка, которая, однако, ограничивается тематически 
и лексико- грамматически» [7, с. 5], что требует знания 
и умения применения речевых формул в соответствии 
с конкретной речевой ситуацией. Решение данной за-
дачи без владения специальной иноязычной терми-
нологической лексикой, очевидно, не представляется 
возможным.

В данном случае, под специальной иноязычной тер-
минологической лексикой мы понимаем совокупность 
слов/словосочетаний, используемых для логически точ-
ного определения специальных понятий и предметов, 
ассоциированных авиационной отраслью. Для целей 
овладения такой лексикой необходимо формирование 
семантической инклюзивной компетенции (от лат. 
includo –  включение), как совокупности знаний специ-
альной терминологии, умения и навыков ее полезно 
применять в соответствующей ситуации коммуникации 
(устной или письменной), позволяющих обучающемуся 
получать равный когнитивный доступ к предмету про-
фессиональной коммуникации адаптивно- аутентичной, 
квазиаутентичной и конкретной аутентичной направлен-
ности. Решение данной задачи требует задействование 
перцептивного элемента, как механизма сознательно- 
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бессознательной обработки продуцирующих эмотив-
ные (чувственные) процессы данных об объектах и их 
свой ствах [9]. Мы исходим из того, что только сформи-
рованный навык перцепции (англ. perceptual skill) будет 
способствовать естественному нормальному процессу 
формирования и расширения смысловых рамок (устой-
чивых когнитивных схем представления), называемых 
суперфреймами.

Междисциплинарная наука определяет фрейм (ба-
зисную единицу) как способ организации концепту-
ального пространства, каждый элемент которого (от-
дельные концепты) составляют совокупность таких 
фреймов (доминантный и вспомогательные). Супер-
фреймы (высший уровень) (например, авиация), фрей-
мы (например, авиационная промышленность), микро-
фреймы (авиастроительный завод) и слоты (низший 
уровень) (бортовой аккумулятор) образуют, соответ-
ственно фреймворк- иерархию (фреймовую «карту», 
«сеть»). Данную фреймворк- иерархию, как указывает 
И. В. Одинцова, равно как и концепты (определенным 
образом структурированный каркас данных, например, 
учебный материал по конкретной теме), в нее заложен-
ные, условно можно сравнить с синтагматической и па-
радигматической структурами предложения; «фреймы 
предвосхищают, перерабатывают и упорядочивают по-
ступающую информацию», а появление новых данных, 
соответственно, «обуславливает возникновение новых 

фреймов или коррекцию старых» [10, с. 75]. В результате 
возникает своеобразный перцептивный цикл, отража-
ющий его когнитивное развитие. Навык перцепции не-
обходим для беспрепятственного прохождения данного 
цикла без необходимости возврата к предыдущей фазе.

С точки зрения лексики английского языка, 
специально- терминологический фрейм как таковой 
представлен совокупностью инвариантов (слотов), еди-
ниц языкового опыта человека, соотносимых с лекси-
ческими кодами, доступными для его понимания [11]. 
Восприятие специальной иноязычной лексики –  слож-
нейший когнитивный процесс, протекающий в услови-
ях реальной коммуникации. Сличение эталонных и вос-
принимаемых единиц лексического знания (значение 
конкретного термина в конкретной языковой ситуации) 
затрудняется ограниченной перцептивной базой (систе-
ма средств восприятия). В этом случае становится воз-
можным включение автоматизированного механизма 
распознания этих единиц с опорой на ранее приобре-
тенные знания (например, термин pilot будет иметь для 
обучающегося одно значение, тогда как в зависимости 
от контекста может приобретать другое смысловое зна-
чение –  летчик, диспетчер, штурман, лоцман и проч.), 
и появление интерферентов [2], как неких мутаций/диф-
фузий [12], которые могут способствовать прямо проти-
воположному эффекту (сужению смысловых рамок/ их 
деструкции) (рис. 1).

Авиационный перионал/Aviation personnel

Гражданская авиация/Civil Aviation

кто?/who? (пилот, 
штурман, 

бортинженер/pilot, 
navigator pilot, 
flight engineer)

что делает?/what is 
he doing?

кто?/who?
(бортпроводник, 

бортоператор/flight 
attendant, flight 

operator)

что делает? what is 
he doing?

Государственная 
авиация/State 

aviation

кто?/who?
(специалисты по 

безопасности 
полетов/Aviation 

safety 
officers/Aviation 

Safety Specialists)

что делают?/what 
are they doing?

Экспериментальна
я 

авиация/Experiment
al aviation

кто?who?
(парашютисты-

испытатели/parach
utist test)

что делают? what 
are they doing?

Рис. 1. Структура фрейма «Авиационный персонал» (фрагмент)

В практике обучения английскому языку студентов 
авиационных специальностей применение фреймиро-
вания как педагогической технологии «работает» сле-
дующим образом: на начальном этапе количество и ха-
рактер слотом фиксируется в учебном материале. На-
пример, тема «Авиационный персонал» («Aviation per-
sonnel») может быть представлена следующим образом 
(см. рисунок 1). Ее развитие на начальном этапе обу-
чения английской терминологической лексике немоно-
литично (фрагментировано), поскольку обучающимися 
еще не усвоен достаточный базис специальных лекси-
ческих единиц, позволяющих запустить перцептивный 
цикл. Одновременно с этим, задача преподавателя (со-
гласно логике классического алгоритма обучения ан-
глийскому языку, принятого большинством автором 
учебников и программ) заключается в том, чтобы он од-
ну и ту же онтологию (один и тот же смысл) построил 

множество раз, однако в измененном формате (принцип 
рефрейминга). Так, например, относительно названной 
темы лекции, обучающимся можно предложить соста-
вить небольшой рассказ (подготовить проект, презента-
цию, написать эссе и проч.) о том, какие функции выпол-
няет тот или иной член летного состава или кабинного 
экипажа гражданской авиации, представитель авиаци-
онного персонала государственной, экспериментальной 
авиации.

На следующем этапе осуществляется конкретизация 
изучаемой темы (микрофрейма), то есть увеличивает-
ся количество слотов, а следовательно, расширяется 
фреймворк. Так, например, суперфрейм «Коммуника-
ция» («Communication») можно представить следующим 
образом (см. рисунок 2). Как видно, осуществляется 
концептуальная гетерогенизация темы «Авиационный 
персонал» через призму инвариантов взаимодействия 
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пилотов с другими пилотами и (или) диспетчерами. Как 
видно на примере профессионального диалекта (жарго-
на, сленга), в каждом микрофрейме может быть, по сути, 
бесконечное количество слотов. Безусловно, их спектр 
в учебной ситуации должен быть ограничен. К приме-
ру, при усвоении терминологической лексики по блоку 
«Конструкция самолетов» («Aircraft structures») не следу-
ет вдаться в подробности деталей машины, достаточно 
будет знание базовых терминов (cockpit, delta wing, flap, 
fuselage, main landing gear, passenger cabin, wheel well 
и проч.). Оптимизировать отбор и подбор терминоло-
гической лексики могут помочь отраслевые электрон-
ные (цифровые) словари, в том числе, интегрирован-
ные в обучающие мультилингвальные приложения (на-
пример, Memrise, Busuu, Rosetta Stone, Quizlet, Memrise 

и проч.). Для развития семантической инклюзивной ком-
петенции может оказаться актуальными профессиональ-
ное приложение Aviation English Vocab 4–5. В последую-
щем могут быть введены другие smart- инструменты 
(e-журналы, блоги, видеоблоги, подкасты/водкасты, 
фильмы, сериалы и пр.) в зависимости от степени го-
товности обучающихся к переходу от адаптированного 
к аутентичному учебному материалу [5]. Цифровизация 
образовательного процесса позволит осуществлять пе-
реход к дигитализации технологии фреймирования, 
постоянная активная практика работы с которой даст 
возможность быстрее и эффективнее развивать пер-
цептивный навык, а следовательно, и семантическую 
инклюзивную компетенцию обучающихся авиационных 
специальностей (рис. 2).

Коммуникация/Communication

Авиационный персонал/Aviation personnel

пилот - диспетчер/pilot - dispatcher

профессиональный диалект/professional 
dialect

"Roger", "Wilco", "Squawk", "Mayday", 
"Pan-pan", "Cleared to land", "Hold short"

Международная организация гражданской 
авиации/International Civil Aviation 

Organization

Федеральное агентство воздушного 
транспорта/Federal Agency for Air 

Transport

...

Пассижиры/Passengers

Рис. 2. Структура суперфрейма «Коммуникация» (фрагмент)

Для целей закрепления эффектов оптимально ис-
пользование ситуативных методов обучения, таких как 
кейс-стади (например, для отработки терминологиче-
ской лексики в ситуации крушения авиалайнера –  дей-
ствия авиационного персонала, регламент и порядок 
действий и проч.), однако, с нашей точки зрения, техно-
логия фреймирования достаточно адаптивна, поскольку 
«работает» на принципах нейрокогнитивной рекур-
ренции, а следовательно будет оставаться полезной 
даже в отсутствии достаточных ресурсов (материально- 
технологических, информационных, временных, знани-
евых, компетентностных и проч. [3]) у преподавателя 
и (или) у студентов. Безусловно, данная гипотеза ну-
ждается в научном и практиком экспериментальном под-
тверждении для целей развития педагогического опыта 
применения фреймирования в обучении английской тер-
минологической лексике студентов авиационных специ-
альностей.
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FEATURES OF TEACHING ENGLISH 
TERMINOLOGICAL VOCABULARY TO AVIATION 
STUDENTS

Levicheva S. V.
Moscow aviation institute

The article is devoted to studying the specifics of teaching English 
terminological vocabulary to students of aviation specialties. The 
author substantiates the relevance and significance of the research 
topic. It is suggested that in order to master special foreign language 
terminological vocabulary by aviation students, it is necessary to de-
velop semantic inclusive competence, the central element of which 
is the skill of perception. The author undertakes the substantiation 
of this thesis through the theory of frames. The mechanism for using 
framing as a pedagogical technology for the purposes of teaching 
English terminological vocabulary to aviation students is described. 
Arguments are given in favor of the universality of this technolo-
gy, from the perspective of both instrumental (digital dictionaries, 
special mobile applications, adaptive and authentic sources of spe-
cial terminological vocabulary –  media, cinema, podcasts, etc.) and 
methodological (methods and approaches to teaching professional-
ly oriented language) opportunities available to an English language 
teacher. In conclusion, the need to develop pedagogical experience 
in the use of framing in teaching English terminological vocabulary 
to aviation students is pointed out.

Keywords: terminological vocabulary, aviation specialties, percep-
tual skill, perceptual cycle, framing technology, semantic inclusive 
competence.
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Роль политических технологий в процессе формирования имиджа 
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Трампа в 2016 году
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В работе рассматривается специфика формирования поли-
тического имиджа на примере избирательной кампании До-
нальда Трампа в 2016 году. Авторы акцентируют внимание 
на использовании современных политических технологий и ме-
диатехнологий, которые стали ключевыми элементами успеха 
кампании. Анализируется роль социальных сетей, традицион-
ных медиа, визуальных атрибутов и стратегий политической 
коммуникации, включая микротаргетинг, создание символи-
ки, критику оппонентов и гиперболизацию заявлений. Особое 
внимание уделено взаимодействию с электоратом через плат-
формы Twitter 1 и Facebook1, где политик выстраивал прямую 
коммуникацию, минуя традиционные каналы СМИ. Также ис-
следуются технологии больших данных и их влияние на элек-
торальное поведение. Результаты исследования подчеркивают 
значимость комплексного подхода к менеджменту политиче-
ских технологий в условиях современного информационного 
пространства.

Ключевые слова: политические технологии, политический 
имидж, Дональд Трамп, политическая кампания.

1 Признаны экстремистскими организациями и запрещены 
на территории РФ

Формирование имиджа политического лидера яв-
ляется важной составляющей политического процесса 
в современном обществе. Сегодня роль политических 
технологий в формировании имиджа является одним 
из ключевых показателей успеха политической кампа-
нии. Происходит постоянное изменения информацион-
ного пространства и параллельно с этим взрастает вни-
мание и требования избирателей к лидерам. Развитие 
медиатехнологий, усиление роли социальных сетей и из-
менение характера политической коммуникации созда-
ют новые вызовы и возможности для политических дея-
телей. В этом контексте особенно интересным является 
изучение практического применения политических тех-
нологий на примере политических кампаний. Показа-
тельным примером эффективного управления полити-
ческими технологиями является политическая кампания 
Дональда Трампа, который сумел кардинально изменить 
представления о политическом лидерстве и способах 
взаимодействия с аудиторией в процессе выборов пре-
зидента США 2016 года.

Актуальность исследования заключается в том, что 
Дональд Трамп стал одним из первых политических ли-
деров, эффективно использовавших социальные сети 
и цифровые медиа для формирования своего имиджа 
в совокупности с традиционными каналами коммуни-
кации. Его политическая кампания и последующая де-
ятельность на посту президента США в 2016 г. демон-
стрировала уникальный пример того, как управленче-
ские технологии и нестандартные политические стра-
тегии могут оказывать значительное влияние на обще-
ственное мнение и электоральные результаты. Анализ 
политической кампании Дональда Трампа в 2016 году, 
позволит выявить ключевые методы и подходы к соз-
данию успешного политического имиджа, а также опре-
делить тенденции в использовании современных полит-
технологий.

Таким образом, цель данной работы –  исследовать 
менеджмент политических технологий в процессе фор-
мирования имиджа политического лидера на приме-
ре политической кампании Дональда Трампа в 2016 г., 
а также выявить ключевые инструменты и стратегии, 
которые способствовали его успешному позициониро-
ванию.

Перед детальным разбором политических техноло-
гий, который были использованы в политической кам-
пании Трампа в 2016 г., стоил выделить ключевое для 
работы определение имиджа.

Наиболее полным и комплексным представляется 
определение, предложенное А. Ш. Санатуловой, которая 
предлагает позиционировать имидж следующим обра-
зом: «синтетический образ, который складывается в со-
знании людей в отношении конкретного лица, органи-
зации или иного социального объекта, содержит в себе 
значительный объем эмоционально окрашенной инфор-
мации об объекте восприятия и побуждает к определен-
ному социальному поведению» [9].

Обозначив рабочее определение имиджа, мы мо-
жем проанализировать конкретные политические тех-
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нологии, использованные Дональдом Трампом в рамках 
своей политической кампании 2016 г. и сделать вывод 
о важности использования отдельных технологий, как 
ключевых, влияющих на основной результат политиче-
ской кампании.

К началу избирательной кампании 2016 года полити-
ческая ситуация в США была напряженной. Основные 
проблемы включали медленный рост экономики, расту-
щий государственный долг, социальное неравенство 
и проблемы с иммиграцией. Эти проблемы создавали 
благоприятную почву для кандидата, который мог бы 
предложить радикальные изменения. Политическая си-
стема и традиционные политики были подвергнуты кри-
тике за неэффективность и коррумпированность. В этом 
контексте Трамп, позиционирующий себя как «нештат-
ный» политик и успешный бизнесмен, мог привлечь 
внимание тех избирателей, которые были разочарова-
ны традиционной политикой и искали новых вариантов.

Помимо внешних политических факторов, которые 
Трамп смог использовать, чтобы создать себе имидж, 
были и внутренние факторы из истории политика, кото-
рые помогли ему сформировать свой образ. Среди та-
ких факторов была финансовая независимость полити-
ка, политическая неопытность и успешная предпринима-
тельская карьера [12].

Начать тему введения в технологии построения по-
литического имиджа Дональда Трампа стоит с техноло-
гии «создания визуального образа и основных его 
атрибутов». Дональд Трамп активно использовал свой 
внешний вид как инструмент создания имиджа. Его уз-
наваемая прическа и стиль одежды играли важную роль 
в формировании его образа как успешного бизнесмена 
и уверенного лидера. Прическа Трампа стала символом, 
который он сам называл «легендарным» и подчеркивал, 
что она является неотъемлемой частью его публичного 
образа. При этом можно заметить, что Трамп предпо-
читает темные костюмы и яркие галстуки, чаще всего 
красного цвета, что соответствует цветам Республикан-
ской партии и символизирует силу и решимость. Этот 
стиль помогает ему визуально выделяться и передавать 
невербальное сообщение о своей уверенности и автори-
тете. Важно отметить, что цвет тоже играет важную роль 
в визуальном имидже. Красный галстук, который Трамп 
часто носит, символизирует силу и власть [9].

Важной частью кампании Трампа выступила техно-
логия «создания символики». Лозунг «Make America 
Great Again» (MAGA), а красная бейсболка с этим ло-
зунгом стала символом его движения. Лозунг «MAGA» 
стал символом кампании, который объединял избира-
телей вокруг идеи восстановления величия страны. По-
стоянное повторение этого лозунга и связанных с ним 
информационных сообщений способствовало созданию 
сильной эмоциональной связи с избирателями и росту 
одобрения политика. Простой, но мощный визуальный 
элемент помог консолидировать его сторонников и стал 
легко узнаваемым символом его кампании [13].

Еще одной значимой технологией, которую исполь-
зовал Трамп, можно назвать «анализ электората». До-
нальд Трамп, обладая медийным опытом, смог реализо-
вать свои знания во время предвыборной кампании и до-
статочно точно определить своего избирателя. В период 
избирательной кампании среднестатистический сторон-
ник Трампа представлял собой белого мужчину около 
50 лет с доходом менее 50 000 долларов в год, что ниже 
среднего уровня дохода по стране, без высшего образо-
вания и с консервативными взглядами. Представленные 
люди больше всего интересовались проблемами имми-
грации, здравоохранения и экономики, особенно уров-
нем жизни и доходов. Лозунг Трампа «Сделаем Амери-

ку вновь великой», умело апеллирующий к ностальги-
ческим и империалистическим настроениям, резониро-
вал с этой аудиторией [5]. Его обещания построить стену 
на границе с Мексикой и изгнать нелегальных мигрантов 
[1], отменить программу «Обамакер» и создать новые 
рабочие места, непосредственно касались тех сфер, ко-
торые наиболее волновали его избирателей: миграция, 
здравоохранение и экономика.

Стоит отметить, что для создания своего имиджа 
Дональд Трамп часто использовал технологии «гипер-
болизации заявлений», чтобы усилить драматизм сво-
их заявлений. Эта технология включает в себя преу-
величение, представление ситуации в экстремальных 
терминах. Например, во время своей предвыборной 
кампании 2016 года Трамп часто описывал пробле-
мы как «ужасные», «кошмарные» или «катастрофиче-
ские». Он говорил, что «общее положение дел в Амери-
ке –  это полный провал» и что «вся система коррумпи-
рована». Такие утверждения создают ощущение край-
ней необходимости изменений, побуждая избирателей 
к действиям [9].

В своих речах Трамп также использовал технологию 
«критики оппонентов». Политик сравнивал себя с оп-
понентами, чтобы подчеркнуть свои достоинства и их 
недостатки. Например, он Трамп активно использовал 
провокационные заявления как инструмент для привле-
чения внимания СМИ и общественности. Его речи ча-
сто включали резкие высказывания и обвинения в адрес 
оппонентов, что неизменно становилось темой для об-
суждения в новостных выпусках. Например, он неод-
нократно обвинял Хиллари Клинтон в коррупции и не-
компетентности, называя ее «Crooked Hillary» (Лживой 
Хиллари) [6], или сравнивал себя с Хиллари Клинтон, 
утверждая, что она «слабый лидер», когда он –  «сильный 
и решительный» [2]. Эти заявления привлекали внима-
ние к его персоне, как к фигуре, способной решить су-
ществующие проблемы, в это же время лишая других 
кандидатов социального одобрения.

Достаточно часто в речах Трампа, можно было про-
следить технологию «призыва к действию». Политик 
использовал громкие и резкие заявления, предполагаю-
щих радикальные методы решения проблем. В процессе 
его предвыборной кампании можно выделить несколько 
основных направлений: решение проблемы миграцион-
ной политики и терроризма, вопросы здравоохранения, 
налаживание экономической политики.

В рамках миграционной политики, по мнению Трампа, 
необходимо было существенно ограничить, а в перспек-
тиве полностью прекратить приток мигрантов из Мекси-
ки и потенциальных преступников и террористов из дру-
гих стран. Он обосновывал необходимость усиления 
государственных границ, напрямую обвиняя нелегаль-
ных мексиканских мигрантов в преступлениях, торговле 
наркотиками и изнасилованиях. При этом за свои слова 
Трамп часто подвергался критике, которую также разы-
грал в положительном для себя ключе: «Если бы меня 
не было, вы бы вообще не говорили о нелегальной им-
миграции» [10].

В сфере здравоохранения Дональд Трамп также 
придерживался жесткой позиции. Он заявил, что в слу-
чае избрания на пост президента планирует отказаться 
от программы «Обамакер» и разработать альтернатив-
ное решение, которое смогло облегчить финансовую на-
грузку на население. Трамп предложил вернуть такие 
программы, как «Медикер» (национальная программа 
медицинского страхования для пожилых людей и инва-
лидов) и «Медикейд» (программа медицинской помощи 
семьям с доходами ниже черты бедности). Таким обра-
зом Трамп стремился заручиться наибольшей поддерж-
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кой и подчеркивал свою позицию в отношении простого 
населения [3].

К 2016 году социальные сети стали важным инстру-
ментом в политических кампаниях. В отличие от тради-
ционных СМИ, социальные медиа позволяли кандида-
там напрямую общаться с избирателями и распростра-
нять свои сообщения без интерпретации журналистами. 
Трамп с самого начала активно использовал Twitter 1 для 
распространения своих идей и критики оппонентов. Его 
агрессивный и провокационный стиль привлекал внима-
ние и создавал множество инфоповодов, что обеспечи-
вало ему постоянное присутствие в новостях.

Но прежде, чем оценивать степень важности соци-
альных сетей, необходимо обозначить позицию традици-
онных СМИ в рамках стратегии формирования имиджа 
Трампа. В частности, проблема использования традици-
онных СМИ политиком заключалась в их приверженно-
сти демократическим кандидатам. Большая часть изда-
ний различного уровня не оказывала поддержки Трампу, 
при этом выпускаемые статьи зачастую презентовали 
политика в негативном свете. Исходя из проблемных 
аспектов связанными с традиционными СМИ, политиком 
был выбран путь собственных каналов коммуникации 
с электоратом через социальные сети, Традиционные 
СМИ в медийной- стратегии занимали место бесплатной 
рекламой «громкого» имени кандидата.

Именно поэтому технология «социальных сетей», 
в частности платформы Twitter1 и Facebook1, стали ос-
новными каналами для распространения сообщений 
и мобилизации сторонников Трампа. На момент избира-
тельной кампании Трамп имел наибольшую аудиторию 
в социальных сетях среди других кандидатов, что обе-
спечивало ему значительное преимущество. Его акка-
унт в Twitter1 выступил в качестве инструмента для непо-
средственного общения с избирателями, минуя традици-
онные СМИ, которые часто критиковали его и искажали 
его высказывания.

Например, Трамп использовал Twitter1 для быстрого 
реагирования на текущие события и распространения 
своей позиции. Его записи часто сами становились ново-
стями, привлекая внимание пользователей. Это позво-
лило ему поддерживать постоянное присутствие в ин-
формационном поле и контролировать нарратив вокруг 
своей кампании. В результате его сообщения достига-
ли широкой аудитории без необходимости полагаться 
на традиционные медиа.

В ключе антирекламы политик также использовал 
Twitter1 для нападок на своих оппонентов и критики СМИ, 
что привлекало внимание и создавало эффект «бомбы» 
в информационном поле. Такие инфоповоды не только 
привлекали внимание к его персоне, но и отвлекали вни-
мание от кампаний его конкурентов, снижая их медий-
ное влияние [11].

В качестве дополнительных составных частей техно-
логии «социальных сетей» можно выделить инструмен-
ты «больших данных» и «микротаргетинга», которые 
позволяли политику эффективнее влиять на массовое 
сознание граждан. Команда Трампа активно использо-
вала данные о поведении пользователей в интернете 
для создания детализированных профилей избирате-
лей. Эти данные включали информацию о предпочтени-
ях, интересах и демографических характеристиках поль-
зователей, что позволило таргетировать агитационные 
сообщения [7]. Влияние технологии микротаргетинга 
на ход политической кампании отражалось в повышении 
вероятности того, что избиратель, ранее не определив-

1 Признаны экстремистскими организациями и запрещены 
на территории РФ

шийся, сделает выбор в пользу Трампа, минимум на пять 
процентных пунктов. В частности, основной платформой 
для реализации микротаргетинга выступил Facebook 1. 
Команда Трампа потратила приблизительно 44 млн дол-
ларов при этом разместив 175 тыс. различных реклам-
ных роликов [14; 15].

Алгоритмы социальных сетей способствовали поля-
ризации и радикализации мнений пользователей. Кон-
тент, направленный на определенные группы, усиливал 
их убеждения и мобилизовал к активным действиям. Это 
использовалось Трампом для укрепления поддержки 
среди наиболее лояльных избирателей и привлечения 
новых сторонников за счет эмоционально заряженных 
и провокационных сообщений.

Для продвижения бренда были применены методы, 
повышающие онлайн активность сообщества. В частно-
сти, создавались и активно поддерживались страницы 
в социальных сетях, основным содержанием которых 
служили обсуждения, связанные с личностью Д. Трампа. 
Независимо от того, была ли коннотация этих обсужде-
ний позитивной или негативной, важным было вызвать 
у пользователей желание делиться контентом и остав-
лять комментарии. Это способствовало возникновению 
вирусного эффекта, который помогал прочно закрепить 
имя кандидата в медиапространстве. Помимо этого, че-
рез личные аккаунты распространялись разнообразные 
материалы: от комментариев по актуальным экономи-
ческим и политическим вопросам до анализа текущих 
событий в США и мире [4].

В процессе политической кампании часто применя-
лась технология хештегов, которые выступали как ин-
струменты «наклеивания ярлыков». Данная методика 
чрезвычайно эффективна, поскольку позволяет любому 
контенту, даже нейтральному, восприниматься с опре-
деленными акцентами, благодаря использованию кон-
кретных хештегов. Например, такие метки, как #MAGA 
(Make America Great Again) и #FakeNews (Лже-новости) 
[8]. Хештеги служили не только для категоризации кон-
тента, но и для придания ему особого звучания, что по-
зволило использовать их для более глубокого воздей-
ствия на аудиторию. Это способствовало укреплению 
позиций кандидата в общественном сознании и увели-
чению его присутствия в информационном поле.

Дополнительно стоит выделить «создание интернет 
мемов», как технологию формирования имиджа поли-
тического лидера, которая особенно эффективна сре-
ди молодежи. Благодаря ей Трамп получил прозвище 
«самый мемный кандидат», а впоследствии и «самый 
мемный президент». В рамках его предвыборной кампа-
нии широко использовались мемы, например: «Лягушон-
ка Пепе», в образе которого часто изображали Трампа. 
Кроме того, распространение получила картинка, где 
Трамп и его сторонники представлены как герои филь-
ма «Неудержимые». Технология мемов в итоге доказала 
свою эффективность и помогла получить известность 
среди различных социальных групп.

В заключение мы можем отметить, что формирова-
ние имиджа политического лидера на основе политиче-
ских технологий и грамотного менеджмента является не-
отъемлемой частью современных политических кампа-
ний. Дональд Трамп продемонстрировал, что, обладая 
эффективной стратегией и использованием передовых 
медиатехнологий, можно не только изменить восприятие 
политической фигуры, но и активно влиять на ход изби-
рательного процесса. Пример кампании Трампа 2016 го-
да показал, что современные избиратели все больше 
подвержены влиянию социальных сетей и новых кана-
лов коммуникации, которые позволяют лидерам обойти 
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традиционные СМИ и установить прямую связь с элек-
торатом.

Реализация политических технологий в кампании 
Трампа была сосредоточена на построении сильного 
визуального образа, использовании яркой и запомина-
ющейся символики, проведении детального анализа 
электората и точечной работе с различными группами 
избирателей. Это позволило создать сильный политиче-
ский имидж, который включал в себя черты успешного 
бизнесмена и «человека из народа», готового радикаль-
но менять устоявшуюся систему.

В заключение можно сделать вывод, что кампания 
Дональда Трампа 2016 года не только стала ярким при-
мером эффективного использования политических тех-
нологий, но и обозначила тенденции, которые продол-
жают трансформировать политические коммуникации. 
Современные медиатехнологии, такие как социальные 
сети, микротаргетинг и вирусные кампании, оказались 
не просто вспомогательными инструментами, а ключе-
выми факторами, формирующими восприятие кандида-
та широкой аудиторией.

Важным аспектом политической кампании Трампа 
стало осознание значимости прямого контакта с изби-
рателями через цифровые платформы. Это позволяет 
обходить традиционные барьеры в виде СМИ, которые 
часто интерпретируют действия политиков через соб-
ственную призму, и напрямую формировать обществен-
ное мнение. Более того, грамотное использование эмо-
циональных и визуальных символов, таких как лозунги, 
цвета и мемы, помогает укреплять идентичность канди-
дата в сознании избирателей.

Анализ кампании Трампа демонстрирует, что успеш-
ное политическое лидерство в эпоху цифровых комму-
никаций требует сочетания управленческих навыков, 
креативного подхода к созданию имиджа и глубокого 
понимания социокультурных контекстов целевых групп. 
Его стратегия показала, что акцент на эмоциональную 
вовлеченность и персонализированное обращение к ау-
дитории может перевесить традиционные подходы к по-
литическим кампаниям.

Таким образом, исследование роли политических 
технологий на примере политической кампании Дональ-
да Трампа в 2016 г. подчеркивает важность комплекс-
ного подхода к формированию политического имиджа, 
который включает анализ целевой аудитории, страте-
гическое планирование коммуникаций и эффективное 
использование цифровых платформ. Это позволяет по-
литическим лидерам не только добиться высокой узна-
ваемости, но и сформировать устойчивую позитивную 
репутацию, способную влиять на результаты выборов 
и общественное мнение.
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THE ROLE OF POLITICAL TECHNOLOGIES IN THE 
PROCESS OF FORMATION OF POLITICAL LEADER’S 
IMAGE ON THE EXAMPLE OF DONALD TRUMP’S 
POLITICAL CAMPAIGN IN 2016.

Nechay E. E., Volzhanin D. A., Martcinkevich K. A.
Far Eastern Federal University

The paper considers the specifics of political image formation on 
the example of Donald Trump’s election campaign in 2016. The au-
thors emphasize the use of modern political technologies and me-
dia technologies, which became the key elements of the success of 
the campaign. The role of social networks, traditional media, visual 
attributes and political communication strategies, including micro-
targeting, creation of symbols, criticism of opponents and hyper-
bolization of statements are analyzed. Particular attention is paid to 
the interaction with the electorate through Twitter 1 and Facebook4 
platforms, where the politician built direct communication, bypass-
ing traditional media channels. Big data technologies and their im-
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pact on electoral behavior are also studied. The results of the study 
emphasize the importance of an integrated approach to the man-
agement of political technologies in the conditions of modern infor-
mation space.

Keywords: political technologies, political image, Donald Trump, 
political campaign.
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Статья посвящена исследованию понятий геймификации, обу-
чения с элементами развлечения, игровых технологий, а также 
оценке эффективности внедрения данных технологий в про-
цесс обучения, в частности, иностранным языкам в высших 
учебных заведениях. Авторами проанализированы примеры 
применения игровых технологий в виде аутентичных видео- 
материалов, викторин, игр на угадывание и даны рекоменда-
ции по их применению на занятиях по изучению иностранного 
языка.
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влечения, методика оценки, английский язык как иностранный.

Introduction

Concept and characterization of gamification, edutainment and 
game technologies
Currently, tertiary education is undergoing the process of 
transformation and adaptation to a new academic environ-
ment. Nowadays, the main target audience of young scholars 
represent the so-called ‘digital natives’ whereas educational 
process is actively incorporating new innovative strategies 
aimed at the improvement of communicative skills, boost of 
learners’ motivation and engagement in the teaching- learning 
process. The usage of information and communication tech-
nologies is at the spotlight since the pandemic times when 
online or hybrid tuition was the only available option. Active 
application of strategies of gamification and game-based 
learning in educational process can lead to the achievement 
of high level of students’ engagement and increase in moti-
vation. Didactic support strategies undergo evolution and get 
outplayed by new teaching methodologies addressed to the 
needs of modern educational actors.

However, the use of information and communication tech-
nologies might throw a challenge to third level educational in-
stitutions practicing traditional old-school methodologies. Re-
gardless the involvement highly qualified professional lectur-
ers, cutting-edge appliances and modern software, the active 
usage of advanced instructional models is still not sufficient.

Some researchers [1] state that the current teaching mod-
el is often deficient and lacking such factors as motivation, 
effective communication, participation, engagement, collab-
oration between actors, which have an impact on students’ 
perception of satisfaction and well-being.

The objective of the current study is to give definitions 
of notions ‘gamification’, ‘game-based learning’, ‘edutain-
ment’, outline the possible methods for assessing learning 
outcomes achieved while applying these educational tech-
nologies and exemplify their usage at foreign language (FL) 
lessons in higher educational institutions.

To start with, a distinction needs to be made between 
the notions of ‘gamification’ and ‘game-based learning’. Both 
strategies bring pedagogical values to educational process 
whereas game elements that include goal setting, active in-
teraction, problem solving, rivalry, feedback, are aimed at 
creating fun learning environment and suitable for online and 
in-classroom tuition. Game elements should be thoroughly 
selected by a tutor to meet the desired learning objectives 
of the course. Also, the ratio of game elements to the total 
duration of the lesson should be clearly fixed and not exceed 
a certain limit.

Gamification is understood as the introduction of game 
elements into traditional learning activities with the purpose of 
boosting students’ motivation and engagement. As opposed 
to gamification, game-based learning implies the presence 
of game principles underpinning the learning activities them-
selves. For instance, in a Professional Translation course, 
students might role-play as they interact in a mock scientific 
conference performing as speakers, interpreters, conference 
organizers, volunteers, journalists, etc.

Another useful term is edutainment, blending of educa-
tion and entertainment, a revolutionary approach to teaching- 
learning process that fuses conventional educational context 
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with various media like storytelling, interactive games and ex-
hibits. The purpose of edutainment is to create more relaxed, 
enjoyable learning environment, boost students’ motivation 
and engagement, and bring positive outcomes [2]. The term 
itself was coined in 1954 by Walt Disner, and it was popular-
ized by Robert Heyman in 1973 for the purpose of producing 
documentaries for the National Geographic Society.

Results and findings
While gamification incorporates game framework into 

conventional learning activities, game-based learning devel-
ops intrinsically game-like activities. At the same time, both 
strategies, effective for promoting learners’ engagement and 
boosting motivation for studying, do not necessary guarantee 
positive learning outcomes. So, the effective system of learn-
ing outcomes assessment should be developed and tested.

Assessment of learning outcomes
In order to reward learners for completing various assign-
ments or assess their learning outcomes, different grading 
schemes can be introduced in tuition, such as game points or 
experience points (often abbreviated as exp or XP), in addi-
tion to the traditional ones. The term ‘eXperience points’ was 
adopted from role-playing videogames. Points are one of the 
most frequently used game design elements in the field of 
gamification. Some of these grading schemes embedded in 
the educational process are presented in the table 1. It should 
be mentioned that points should be desirably supplemented 
by traditional academic rewards. For example, when a certain 
threshold of desired points is reached by a learner, he/she 
might be allocated an additional time (few days or a week) 
to submit an assignment required for course completion or 
given some extra points on the next test, etc.

Table 1. Grading schemes for assessment of learning outcomes

Grading scheme Description

Limitless points Unlimited points or XP systems can be accumulated as opposed to conventional grading schemes, with 100% or 
100 points as maximum.

Student’s choice A student might focus on reflection activities, or opt for test completion, preparing a presentation, a scientific 
report, composing a role-play dialogue, or any other educational activity relevant to the course. As a result, a stu-
dent earns points for achieving the set goal.

Tracking A gradebook feature can be introduced for each student in order to share the academic achievements with the 
rest of the group and to track points in a student’s own profile. A tracking system should be accessible by both 
a student and a tutor.

Setting flexible goals Students are offered an array of possibilities to earn and accumulate points and to complete a certain number 
of chosen educational tasks. The goal is to achieve a desired point total that allows to pass a credit or an exam 
successfully.

Badges Digital badges can be used as a means for student work’s assessment. They can be received for completing 
assignments, doing an extra work, sharing notes with groupmates, submitting a draft, preparing a scientific con-
ference report, writing an essay as a competition entry, etc. Badges can also be rewarded for active participa-
tion in classroom activities over the course of a semester. These rewards can go public and be displayed in the 
classroom in order to motivate students, encourage competition among them, and also to outline and promote 
an array of rewards to be earned. Such platforms as credly.com and openbadges.org are useful tools for creating 
your own digital badges. A platform Coursera, offering an array of free educational courses, actively implements 
badges and other reward systems for promoting interactivity and retention.

Leaderboards Leaderboards showcase the distribution of point totals earned by students through learning process. While con-
structing leaderboards, it should be emphasized that students at the bottom of the board could be discouraged 
by observing their accumulated results, and displaying points of all group members can be a disincentive for 
teach retarded or poorly performing students. To create a healthy atmosphere of competition, students should 
see on leaderboard only the two students who are positioned immediately above them and below them.

Online gamification strategies include quizzes and dis-
cussion boards. The former represent an interactive narrative 
or quest drawing students in and helping them to see the con-
sequence of their responses. Questions may be built upon 
preceding answers, being a part of a story or a narrative that 
capture learners’ imagination and keep them engaged in the 
process. It is also recommended to include various clues or 
hints that can be used optionally. Here, the caution should 
be taken as the game-like features of the assignment can be 
mitigated and potentially impaired students can be focused 
too much on the obtaining the desired grade at all costs. 
For this, an alternative method is proposed when students 
go through a quiz in the online environment, and then in the 
classroom they form groups and complete the same quiz try-
ing to motivate their answers and convince groupmates of the 
correct answer (for example, Immediate Feedback Assess-
ment Technique (IF-AT) cards).

Discussion boards are seen as an incentive to discuss 
reading before or straight after class. XP points are usually 
allocated for each post or response to another post whereas 

received points are given for additional help on an assign-
ment, or even for bypassing an assignment (if the student 
achieves the required number of points, he/she is no longer 
obliged to complete a particular assignment, i.e. so-called au-
tomated accreditation). Real-time online discussions can be 
facilitated by means of tools like Padlet where contributions 
made by students are anonymous.

In-class gamification strategies comprise classroom re-
sponse systems and jeopardy. Collecting responses from 
an entire class can be time-consuming and difficult, so class-
room response systems like TopHat and Kahoot engage stu-
dents through game elements such as competition between 
individuals or points. Jeopardy- style games are used for text-
book chapters review or for preparation for an interim assess-
ment, done in enjoyable interactive format in a familiar game 
structure. A game can be created in PowerPoint or tools like 
Instant Jeopardy Review. ‘Crocodile’ game cards and various 
formats of guessing games are very popular among students 
as they facilitate learning active vocabulary or revising the 
learnt topic in a fun and friendly environment. Improved flash-
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cards Brainscape apply the principle of “confidence- based 
repetition” aimed at retention of knowledge [3].

Some illustrative examples of guessing games com-
posed by students of civil engineering university include 
‘Guess the brand by its slogan’, ‘Construction quiz’, ‘Con-
struction crossword’, ‘Collect the fragments’, ‘Profession-
al jargon of engineers’, and many others (fig.1). Designing 
these games allows students to be creative, think outside of 

the box, use their imagination, demonstrate their profession-
al skills and knowledge and also search for original ways of 
presenting their assignments, which can be quite time- and 
labor- consuming. Also, presenting the game might be quite 
challenging for a student as it requires the full attention and 
engagement from the part of the peers, so teachers and stu-
dents swap their roles during the lesson and passive listening 
is replaced by active interaction.

Fig.1. Examples of guessing games developed by Master’s students of National Research Moscow State University of Civil 
Engineering (2023–2024)

Out-of-class gamification strategies include game-based 
and game-enhanced learning environments. Games for ed-
ucational purposes can be designed by such a tool as Trivia 
Crack, for instance. While the game itself acts as the edu-
cator, university teachers should be aware of their existence 
and put them to good use. Game-enhanced learning envi-
ronments employ commercially- available games, with enter-
tainment in mind. While playing the games, learners find the 
means for discussing gameplay experience with other indi-
viduals. The role of an educator here is to find and recom-
mend examples of the games directly or indirectly related 
to the studied discipline and give the space for students to 
reflect on the gameplay experience. For example, World of 
Warcraft or Second Life are proven to be efficient for immers-
ing FL learners in another language. The latter incorporates 
creating an own avatar in a virtual world and embodying a 3D 
space, communication is done through the text that reduces 
students’ anxiety to speak. While games like SimCity enable 
learners to understand economic principles, popular com-
mercial game Minecraft gives students a sandbox to con-
struct their own virtual worlds. Similarly, a computer game 
Earthquake Rebuild, developed by the specialists of the Ed-
ucational Psychology department of Florida State University 
College of Education in 2013, encourages students’ creativity 
in design and also teaches geometry, architectural principles 
like symmetry and balance, artistic choices about color, etc. 
While using this game-based learning platform, students are 
given a task to rebuild a virtual village destroyed by a devas-
tating earthquake.

Gamification and game-based learning should be gradu-
ally and thoughtfully incorporated into a course and does not 
require a monumental shift in a teaching- learning process. 
Many well-known active learning strategies can be modified 
into effective learning tools.

Authentic video materials as a gamification technique
Effective multicultural communication is inconceivable without 
development of linguistic and cultural competences as they 

help learners to blur the lines between cultural differences 
and overcome the language barrier.

One of the gamification techniques includes the use of au-
thentic video materials in a learnt language. Videos are be-
lieved to be a highly informative teaching aid in a FL classroom 
as acquiring of new active lexis and grammar is accompanied 
by the corresponding visuals that facilitate educational pro-
cess. The use of videos can be complementary both in class 
with a tutor and for self-tuition purposes outside the linguistic 
environment. Ideally, such videos should have a supplement 
of a custom-made assignment for revision and self-control.

Some researchers propose the use of animated films 
in a FL [4], a very effective means to immerse in a learnt 
language environment through the system of connotations, 
means of expression, body language, moral values, stereo-
typical behavior, etc. Usually, learners respond positively to 
incorporation of edutainment in FL teaching since it helps to 
boost motivation for better understanding a language spoken 
in real-life situations and offers a glimpse into the culture of 
a studied language.

Thus, the introduction of animated videos with a simple 
story line is recommended even for elementary level learn-
ers. For this purpose, popular videos in a native language 
professionally translated and dubbed into a FL are also can 
be used since students can easily recognize the familiar plot 
and recall the utterances of characters. Such videos are ac-
cessible on various online platforms and can be used for 
practicing back translation and reconciliation, with subtitles 
in both languages, if necessary. Examples of Russian ani-
mated videos translated into an array of foreign languages 
comprise “Hedge in the Fog”, “Snow maiden”, “Magic Por-
ridge Pot”, “Masha and the Bear”, “The Little Humpbacked 
Horse”, “Prostokvashino” series and many others. With fu-
ture engineers, British animated TV series “Bob the Builder” 
are proved to be very popular as they contain useful active 
vocabulary and simple dialogs presented in a friendly enter-
taining format. The episodes can be watched with English 
subtitles if necessary and are suitable for role-performance.
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For example, learners with an elementary level of knowl-
edge are supposed to watch a video without sound for the 
first time and try to understand the storyline, characters, their 
emotions and interactions, to guess the plot. The second 
viewing of the video can be accompanied by voice-over done 
by the students, or students with a teacher, in turns, in sync 
with the characters. Such viewing includes the elements of 
role-play and also helps learners discover their artistic tal-
ents. Another positive outcome is that watching animated 
movies cheers students up and creates a relaxed, fun atmos-
phere in the classroom boosting students’ motivation and in-
creasing their involvement in a teaching- learning process [5].

There are also special educational resources, such as 
Speak Out textbooks or British Council podcasts, for in-
stance, offering thematic authentic foreign language videos 
with transcripts for different levels of language command. 
The range of offered topics covers many aspects included 
in the curriculum of Bachelor and Master Degree programs, 
for example “Dream Commuters”, “Job Offer”, “Work”, etc. 
These 3–5-minute prerecorded materials are a valuable ed-
ucational resource for developing the communication skills 
of undergraduate, specialized and graduate students who 
are used to clipped thinking, as their elaboration does not re-
quire extreme concentration on the part of students, creates 
a relaxed atmosphere during the classes realized in a game 
friendly format. From the authors’ personal experience, it is 
recommended to use those videos in the beginning of the les-
son as a warming up activity or, on the contrary, at the end 
of the lesson, especially for late evening classes with Master 
Degree students, for positive and relaxed conclusion of the 
lesson, during the so-called ‘Evaluation stage’ of the lesson.

Conclusions
Application of game technologies in educational process, in 
particular for FL teaching, ensure the inclusion of all students 
in the game process, variability in selecting possible ways of 
learning outcomes achievement, and accessibility of game 
tasks to all students. New knowledge is assimilated and con-
solidated in a friendly accessible format that includes multiple 
repetition and vivid design of the language material. As a re-
sult, learners may be so engrossed in the game that they do 
not notice the upcoming end of the lesson. Altogether, active 
incorporation of gamification and game-based learning tech-
nologies in educational process is proven to be effective in 
FL classroom environment as it boosts students’ motivation 
and engagement in teaching- learning process.
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В статье рассматривается концепция “Москва –  Третий Рим” 
как философская основа политической идентичности Древней 
Руси, а также её влияние на формирование национального са-
мосознания и легитимизацию власти московских правителей. 
Исследуется историко- философский контекст возникновения 
этой идеи в византийской традиции, её адаптация в России 
и философские основания мессианской роли страны в ми-
ровом контексте. Особое внимание уделяется философским 
и политико- теологическим аспектам концепции, её влиянию 
на укрепление власти московских князей, а также на создание 
идеологии, направленной на консолидацию общества вокруг 
царской власти. Работа включает также философскую критику 
концепции и современные интерпретации идеи “Третий Рим” 
в контексте философии национализма. Методологически ис-
следование опирается на междисциплинарный подход, вклю-
чая историко- философский анализ, текстологический подход 
и методы политической теории. Научная новизна работы за-
ключается в систематическом анализе философских аспектов 
концепции “Москва –  Третий Рим” и её долгосрочного влияния 
на российскую культуру и политику. Статья освещает как поло-
жительные, так и критические взгляды на эту концепцию, а так-
же предлагает новые направления для дальнейших исследова-
ний в области философии и политической мысли.

Ключевые слова: Москва –  Третий Рим, политическая иден-
тичность, философия национализма, мессианская роль, исто-
рико- философский контекст, легитимизация власти.

Введение
“Москва –  Третий Рим” для понимания политической 
и культурной идентичности Древней Руси.[1] Эта идея, 
впервые сформулированная в византийском контек-
сте, после падения Константинополя приобрела новое 
значение для Московского государства, оказав влия-
ние на не только политическую, но и культурную жизнь 
России. Концепция “Третьего Рима” олицетворяла идею 
Москвы как преемника Византии и хранителя православ-
ной веры, что придало особый смысл ее политическому 
и духовному статусу на мировой арене.[2] Влияние этой 
идеи оказалось решающим в формировании российской 
национальной идентичности, поскольку она помогала 
укрепить самосознание русского народа, связывая его 
будущее с миссией, которую он должен был выполнить 
в мире.[3] Таким образом, исследование философских 
основ этой концепции и её роли в становлении полити-
ческой идентичности России является не только акту-
альным, но и необходимым для глубокого осмысления 
исторической и культурной эволюции России, а также 
ее восприятия как уникального государства в контексте 
мировой истории.

Цель настоящего исследования заключается в анали-
зе философских основ концепции “Москва –  Третий Рим” 
и выявлении её влияния на формирование политической 
идентичности Древней Руси. Это статья намерены рас-
смотреть не только теологические и философские аспек-
ты этой идеи, но и её политическую составляющую, кото-
рая обеспечивала легитимацию власти московских кня-
зей и царей. Отдельное внимание будет уделено тому, как 
концепция “Третьего Рима” способствовала укреплению 
национального самосознания и формированию представ-
лений о России как о правопреемнице Византийской им-
перии и продолжательнице её духовной традиции. Важ-
ным аспектом работы является исследование того, каким 
образом эта концепция служила философской основой 
для политической миссии России и как она влияла на вос-
приятие государства как исторической и культурной силы.

Научная новизна исследования заключается в меж-
дисциплинарном подходе к анализу концепции “Москва –  
Третий Рим”, который включает философию, историю 
и культурологию. В рамках этого подхода будут исполь-
зованы методы текстологического анализа, позволяю-
щие выявить основные философские идеи, заложенные 
в источниках, и историко- философской интерпретации, 
направленной на понимание контекста возникновения 
и развития этой идеи в эпоху Средневековья. Кроме то-
го, мы применим подход, который позволит нам глубже 
осмыслить философские основания политической иден-
тичности, формируемой через концепцию “Третьего Ри-
ма”. Этот подход способствует более полному восприя-
тию исторического наследия и значимости данной кон-
цепции в контексте её воздействия на российскую куль-
туру и политику.

Историко- философский контекст формирования 
концепции
Концепция “Москва –  Третий Рим” имеет глубокие корни 
в византийской политико- религиозной традиции, кото-
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рая сыграла ключевую роль в формировании духовной 
и политической идентичности Руси.[4] Эта идея зароди-
лась на фоне трагического падения Константинополя 
в 1453 году, когда Византийская империя прекратила свое 
существование. Византия, будучи наследницей Римской 
империи, воспринималась как “Второй Рим”, и она счи-
тала себя хранительницей истинной христианской веры, 
что обеспечивало ей особое положение в мировой поли-
тике и религии. После ее падения, идеи византийского 
наследия были восприняты Московским княжеством, что 
позволило Москве стать не только политическим цен-
тром, но и духовным преемником Византии. В этом кон-
тексте появилась концепция, согласно которой Москва 
стала «Третьим Римом», преемницей Византии, продол-
жательницей ее миссии как защитницы православной 
веры и центра христианского мира. Концепция “Третьего 
Рима” была не только теологической, но и политической 
идеей, которая олицетворяла новые амбиции Московии, 
нацеленные на укрепление своего авторитета в право-
славном мире.

Адаптация византийского наследия в Древней Ру-
си была многоаспектным процессом, который охваты-
вал как религиозные, так и политические аспекты жиз-
ни. Москва, как новый центр православной церкви, ак-
тивно заимствовала элементы византийской культуры, 
в том числе и идеи о божественном праве монарха, ко-
торый действовал по воле Божьей и был ответственен 
за сохранение и распространение христианской веры. 
В этом контексте московская знать и духовенство на-
чали воспринимать себя как продолжателей традиций 
Византии, что находило отражение в политических и ре-
лигиозных актах. Примером такого восприятия ста-
ли акты венчания Ивана III на царство и последующие 
шаги по утверждению самодержавной власти, а также 
утверждение идеи о божественном происхождении вла-
сти, что в свою очередь способствовало утверждению 
в обществе идеи о Москве как “Третьем Риме”. Данный 
процесс был не только продолжением византийской тра-
диции, но и адаптацией её к новым условиям, создавая 
тем самым уникальное философское основание для 
формирования московской политической и культурной 
идентичности.[5]

Особую роль в развитии концепции “Москва –  Третий 
Рим” сыграли такие фигуры, как митрополит Филарет 
и Иван Грозный.[6] Митрополит Филарет, будучи духов-
ным лидером Руси в XVI веке, был одним из первых, кто 
выразил эту концепцию в своих трудах. Его философия 
и богословие акцентировали внимание на том, что Мо-
сква должна стать продолжателем дела Византии, со-
хранителем православной веры и, следовательно, ос-
новным центром христианского мира. В этом контексте 
он создал теоретическую основу для того, чтобы концеп-
ция “Третьего Рима” получила широкое признание среди 
русских правителей и народа.

Иван Грозный, как политический лидер, также актив-
но развивал эту концепцию, придавая ей особое значе-
ние в политической и государственной жизни. Он видел 
свою роль не только как царя, но и как защитника право-
славной веры и идеала праведного правителя, продол-
жателя византийской традиции. Эта концепция помогала 
ему укрепить власть и легитимизировать свои действия, 
в том числе и в контексте сложных внешнеполитических 
отношений с другими государствами. Иван Грозный ис-
пользовал философию “Третьего Рима” как основу для 
формирования идеологии самодержавия, утверждая, что 
его власть была божественно предопределена и что он 
нес ответственность за судьбу православного мира.[7]

Таким образом, концепция “Москва –  Третий Рим” 
развивалась в контексте философского и религиозно-

го наследия Византии, но одновременно была адапти-
рована под реалии Древней Руси. Митрополит Филарет 
и Иван Грозный сыграли ключевую роль в формирова-
нии и распространении этой идеи, которая в дальней-
шем оказывала значительное влияние на политическую 
идентичность России.

Философская основа концепции “Москва –  
Третий Рим”
Концепция “Москва –  Третий Рим” была глубоко свя-
зана с космологическими и эсхатологическими пред-
ставлениями, характерными для восточнохристианской 
традиции. В византийской философии и богословии 
утверждалась идея о божественном порядке в мире, 
который направляет историю к своему завершению, что 
находило отражение в концепции “конца времен”. Для 
православного мира Москва, как преемник Византии, 
стала не только центром духовной жизни, но и связу-
ющим звеном между небесным и земным царством. 
В этом контексте идея “Третьего Рима” приобретала 
космологический и эсхатологический смысл, предпо-
лагая, что Россия, наследовавшая духовную и полити-
ческую традицию Византии, несет в себе особую мис-
сию, связанную с ожиданием божественного откровения 
и наступлением конца времен. Такая трактовка Москвы 
как “Третьего Рима” означала, что ее существование 
и власть находятся под особым божественным промыс-
лом, а российское государство призвано стать послед-
ним оплотом христианства в мире.

Эсхатологический аспект концепции подчеркивал 
роль России как хранителя истинной веры, особенно 
после падения Константинополя, символизировавше-
го конец византийского мира. В этом контексте Москва 
воспринималась как новый духовный и политический 
центр, призванный сохранить православие и распро-
странить его по всему миру. Важнейшим философским 
элементом концепции было представление о России как 
единственном хранителе истинной веры в условиях ра-
стущего влияния католицизма на Западе и угрозы му-
сульманской экспансии на Востоке.[8] Именно Россия, 
по мнению русских духовных и политических лидеров 
того времени, должна была стать последней оплотной 
крепостью православия, преемницей византийского ду-
ховного и политического наследия. В этом смысле идея 
“Третьего Рима” несла в себе не только философское, 
но и теологическое обоснование, утверждая, что судь-
ба России и ее народа тесно связана с высшими боже-
ственными целями и миссией.

Политико- теологические аспекты концепции “Мо-
сква –  Третий Рим” заключаются в том, что она служила 
инструментом легитимации власти московских правите-
лей, обеспечивая их положение не только через светское 
право, но и через божественный промысел. В христиан-
ской традиции идея божественного происхождения вла-
сти императора или царя была основой политической 
легитимации. В случае Москвы, правители стремились 
продемонстрировать, что их власть была дарована не-
посредственно Богом, а значит, их решения и действия 
имеют божественное оправдание и находятся вне вся-
кой человеческой критики. Это придавало власти Ива-
на III, Ивана Грозного и последующих монархов особую 
неприкосновенность и сакральный статус. В рамках этой 
концепции царская власть становилась не только поли-
тической, но и духовной, что означало, что царь, как 
и в Византии, воспринимался как защитник веры и га-
рант порядка на земле, управляющий под руководством 
божественного промысла.



361

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Философская основа концепции “Москва –  Третий 

Рим” заключалась в сочетании космологических, эсха-
тологических и политико- теологических элементов. Мо-
сква не только наследовала политическое и культурное 
наследие Византии, но и принимала на себя миссию со-
хранить и защитить православие как единственную ис-
тинную веру. Вся философия этой концепции была на-
правлена на легитимизацию власти, утверждая, что мо-
сковские монархи действуют по божественному веле-
нию, что придавало им власть не только земную, но и са-
кральную.

Политическая идентичность Древней Руси через 
призму концепции
Концепция “Москва –  Третий Рим” оказала значительное 
влияние на укрепление власти московских князей, предо-
ставив философскую и теологическую основу для их са-
мовыражения как властителей, обладающих сакральным 
правом на управление. Важно отметить, что в контексте 
раннего средневековья, когда государственная власть 
в значительной степени зависела от божественного бла-
гословения, представление о Москве как “Третьем Риме” 
сыграло ключевую роль в легитимизации власти москов-
ских правителей. Именно через эту концепцию Московия 
утвердилась как не только политический, но и духовный 
центр, на который возлагалась ответственность за сохра-
нение и защиту православной веры.[9] Для московских 
князей и последующих царей это было стратегически важ-
ным инструментом, позволяющим укрепить их позиции 
внутри страны и внешне. Царская власть, ставшая пре-
емницей византийской, воспринималась как сакральная 
и не подлежащая оспариванию, что увеличивало полити-
ческую стабильность в стране и создавалось ощущение, 
что власть монарха неразрывно связана с божественным 
промыслом.

Концепция “Москва –  Третий Рим” также сыграла 
важную роль в формировании идеи мессианской роли 
России на мировой арене. В эпоху кризиса европейской 
христианской цивилизации, связанного с падением Кон-
стантинополя и ростом угрозы со стороны мусульманско-
го мира, Россия начала воспринимать себя как послед-
нюю цитадель христианства, которая должна не только 
защищать свою веру, но и распространять её на весь 
мир. Идея, что Москва является духовным преемником 
Византии, позволяла Московии предъявлять претензии 
на лидерство в православном мире, а также оправды-
вать свои амбиции в политической и военной сфере. 
Эта мессианская роль России как защитника и распро-
странителя истинной веры служила как внутренним, так 
и внешним целям. Внутри страны она способствовала 
консолидации народа вокруг идеи исторической мис-
сии, а за пределами России –  определяла её политику 
и дипломатические усилия, направленные на поддержку 
православных народов и стран. В этом контексте Россия 
представлялась как державная сила, которую Господь 
поставил на защиту православной веры, что усиливало 
её статус как мирового игрока в эпоху, когда вопросы 
религиозной принадлежности и культурной идентично-
сти имели ключевое значение в международных отно-
шениях.

Использование концепции “Москва –  Третий Рим” 
также послужило мощным инструментом для консо-
лидации общества вокруг царской власти. В условиях 
политической нестабильности, междоусобиц и борьбы 
за власть, представленная идея о Москве как о сакраль-
ной и незыблемой опоре православия создавала у обще-
ства ощущение единства и общности. Концепция была 

тесно связана с утверждением власти как божественно-
го правопреемника Византии, и каждый правитель, будь 
то Иван III или Иван Грозный, стремился укрепить свою 
власть через идею божественного назначения и связи 
с небесной силой. Это позволило российским монархам 
претендовать на сакральность своей власти, а значит –  
на моральное право направлять народ в соответствии 
с высшими божественными целями. Митрополит Фила-
рет и другие религиозные деятели того времени активно 
использовали концепцию “Третьего Рима” для обоснова-
ния духовного единства России и её народа, что значи-
тельно укрепляло политическую идентичность государ-
ства.[10] Такая идея создавала мощный идеологический 
и духовный каркас для стабильности внутренней полити-
ки, позволяя монархам и духовенству консолидировать 
усилия в борьбе за политическую и духовную гегемонию 
в регионе.

В целом, концепция “Москва –  Третий Рим” не толь-
ко сформировала философскую основу для усиления 
власти московских князей и царей, но и способствова-
ла формированию глубокой политической идентичности 
Древней Руси. Эта идея помогала укрепить власть через 
легитимизацию монархии, усиление мессианской роли 
России как хранителя истинной веры, а также через 
консолидацию народа вокруг царской власти, утверж-
дая её как неприкосновенную и божественно направля-
емую. В конечном итоге, концепция “Третий Рим” стала 
важным элементом политической философии, который 
продолжал оказывать влияние на формирование рос-
сийской государственности и её самоощущения на про-
тяжении многих столетий.

Философская критика и альтернативные 
интерпретации
Идея «Москва –  Третий Рим», несмотря на свою поли-
тическую и культурную значимость в контексте россий-
ской истории, подверглась философской критике и вы-
звала сомнения у ряда западных мыслителей и истори-
ков. В первую очередь, философская критика связана 
с мессианским характером концепции, который ставил 
Россию в особое положение как духовного и политиче-
ского лидера. Одним из главных ограничений мессиан-
ского подхода является его потенциальная склонность 
к изоляционизму и нетерпимости к внешним культурам 
и религиям. Поддерживая идею о Москве как послед-
нем оплоте истинной веры, концепция порой противо-
поставляла Россию остальному миру, что ограничивало 
её способность к взаимодействию и диалогу с другими 
цивилизациями. Такая миссионерская роль, при всей её 
духовной привлекательности, могла приводить к идео-
логической замкнутости и политической изоляции, осо-
бенно в условиях глобализации, когда межкультурный 
обмен и взаимодействие становятся необходимыми для 
устойчивого развития.

Критика западных философов и историков, в свою 
очередь, затрагивает историческую и теологическую ос-
нову концепции. Западные исследователи часто указы-
вают на то, что идея Москвы как «Третьего Рима» пред-
ставляет собой не столько объективную историческую 
реальность, сколько идеологическое конструктивное 
высказывание, разработанное в ответ на политические 
и культурные вызовы того времени. Важным элементом 
критики является возражение против исторической пра-
вомерности такой интерпретации, ссылаясь на то, что 
Византия сама по себе не была идеальной моделью 
христианского государства, а падение Константинополя 
не обязательно должно было означать конец её полити-



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

362

ческой и духовной миссии. Западные философы, напри-
мер, в контексте христианской философии и истории, 
выдвигали идеи более инклюзивного подхода, в кото-
рых политическое и религиозное руководство не огра-
ничивались бы одной нацией или культурой. Более того, 
идея «Третьего Рима» порой воспринималась как попыт-
ка оправдать и легитимизировать автократическое прав-
ление и централизованную власть, что противоречит ли-
беральным и демократическим принципам, распростра-
нённым в западной философской традиции.

Кроме того, критика заключается и в том, что кон-
цепция “Москва –  Третий Рим” чрезмерно акцентирует 
внимание на исключительности и превосходстве Рос-
сии, что может порождать опасность националистиче-
ских тенденций. Такая интерпретация может привести 
к мифологизации российской истории и духовности, зат-
мевшей более сложные и многообразные процессы раз-
вития страны, а также отрицать вклад других цивилиза-
ций в мировую культуру и развитие. Некоторые филосо-
фы, ориентированные на постмодернистскую критику, 
указывают на опасность применения метафизических 
и эсхатологических понятий в политике, утверждая, что 
использование религиозных идей для обоснования свет-
ской власти всегда сопряжено с рисками манипуляции 
и идеологического давления.

В контексте современной философии и политиче-
ской мысли, идея “Третьего Рима” приобретает новую 
интерпретацию, особенно в контексте философии наци-
онализма. В последнее время, в условиях политических 
и социальных изменений в России и на международной 
арене, идея мессианской роли России вновь актуали-
зируется. Современные мыслители, ориентированные 
на концепции национализма, пытаются связать эту идею 
с национальной идентичностью, утверждая, что Россия 
по-прежнему несет ответственность за сохранение пра-
вославной веры и традиционных ценностей в глобали-
зированном мире. В этой интерпретации концепция “Мо-
сква –  Третий Рим” выступает как утверждение не толь-
ко религиозной, но и культурной исключительности Рос-
сии, которая сохраняет свою самобытность и независи-
мость в условиях давления со стороны Запада. Однако 
такая интерпретация также сталкивается с философски-
ми возражениями, поскольку она может усилить наци-
оналистическую риторику и изоляционизм, игнорируя 
многогранность и сложность глобальных политических 
процессов.

Философская критика концепции “Москва –  Третий 
Рим” включает в себя как исторические, так и теорети-
ческие аспекты, которые поднимают вопросы о грани-
цах мессианства, исключительности и национализма. 
Несмотря на то, что эта концепция сыграла важную роль 
в формировании российской политической идентично-
сти, её философские основы требуют внимательного 
анализа и критического осмысления, особенно в контек-
сте современных политических реалий, где идеи куль-
турной идентичности и глобальной взаимозависимости 
становятся всё более важными.

Заключение
Концепция “Москва –  Третий Рим” оказала значительное 
влияние на формирование политической идентичности 
Древней Руси, предоставив философскую основу для са-
моопределения и легитимации власти московских князей. 
Идея Москвы как преемницы Рима и Византии служила 
не только укреплению внутренней власти, но и формиро-
ванию мировоззрения, которое приписывало России уни-
кальную роль в сохранении истинной веры. Мессианская 
роль России, утверждавшаяся через концепцию “Третьего 

Рима”, стала ключевым элементом в политическом со-
знании страны и оказала долговременное влияние на её 
развитие. Она послужила основой для консолидации об-
щества вокруг царской власти, укрепления религиозной 
идентичности и формирования представлений о России 
как особом христианском государстве, поставленном 
на защиту православия.

Философское обоснование мессианской роли России 
через концепцию “Москва –  Третий Рим” заключалось 
в восприятии страны как последнего оплота христиан-
ства, что позволило не только легитимизировать цар-
скую власть, но и укрепить духовную связь государства 
с божественным промыслом. Эта концепция обеспечила 
российским правителям моральное право претендовать 
на роль духовного лидера в православном мире, а так-
же стала основой для формирования идеи о России как 
глобальном защитнике истинной веры. В этой связи фи-
лософские аспекты концепции играли важнейшую роль 
в её применении на практике, способствуя идеологиче-
ской консолидации и утверждению уникальной роли Рос-
сии на мировой арене.

Современное исследование концепции “Москва –  
Третий Рим” открывает перспективы для дальнейшего 
анализа её влияния на российскую культуру и политику, 
а также на философскую мысль. В современных усло-
виях, когда вопросы национальной идентичности и куль-
турного самосознания вновь становятся актуальными, 
данная концепция может быть переосмыслена в контек-
сте современной политической философии, в том чис-
ле в рамках теорий национализма и глобализма. Срав-
нительный анализ мессианских идей в истории других 
государств и их философских основ может способство-
вать более глубокому пониманию не только российской 
традиции, но и выявлению универсальных механизмов, 
связывающих религиозные и политические структуры. 
Таким образом, дальнейшие исследования концепции 
“Третий Рим” могут стать важным вкладом в развитие 
философии и политической теории, особенно в контек-
сте современных вызовов мировой политики.
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RECEPTION OF THE CONCEPT OF «MOSCOW –  THE 
THIRD ROME» AS THE PHILOSOPHICAL FOUNDATION 
OF THE POLITICAL IDENTITY OF KIEVAN RUS

Chen Shuangshuang
Saint Petersburg University

This article examines the concept of “Moscow –  the Third Rome” as 
the philosophical foundation of the political identity of Kievan Rus, 
as well as its influence on the formation of national self-conscious-
ness and the legitimization of the power of the Moscow rulers. The 
historical and philosophical context of the emergence of this idea 
in the Byzantine tradition, its adaptation in Russia, and the philo-
sophical foundations of the country’s messianic role in the global 
context are explored. Special attention is given to the philosophical 
and politico- theological aspects of the concept, its impact on the 
strengthening of the Moscow princes’ power, and its role in the cre-
ation of an ideology aimed at consolidating society around the Tsa-
rist authority. The paper also includes a philosophical critique of the 
concept and contemporary interpretations of the idea of the “Third 
Rome” in the context of nationalist philosophy. Methodologically, 
the research relies on an interdisciplinary approach, incorporating 
historical- philosophical analysis, textual analysis, and methods of 
political theory. The scientific novelty of the work lies in the system-
atic analysis of the philosophical aspects of the “Moscow –  Third 
Rome” concept and its long-term impact on Russian culture and pol-

itics. The article presents both positive and critical perspectives on 
this concept and suggests new avenues for further research in the 
fields of philosophy and political thought.

Keywords: Moscow –  Third Rome, political identity, nationalism 
philosophy, messianic role, historical context, power legitimization.
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Методология исследования миграционной политики: Сочетание теории трёх 
стадий миграционных процессов и системного подхода

Огуз Шахбаз,
аспирант Дипломатической академии МИД РФ
E-mail: oguz.ilber.sahbaz@gmail.com

В статье рассматривается миграция как сложное явление с точ-
ки зрения политической науки, в рамках синтеза двух основных 
теоретических подходов: «Теории трех стадий миграционных 
процессов» и системного подхода. Миграция описывается как 
динамический процесс, состоящий из трех стадий: предше-
ствующей переселению, самого акта миграции и акклиматиза-
ции после переселения. Анализ показывает, как государства 
используют правовые, бюрократические и политические меха-
низмы для влияния на миграцию и ее управления, подчеркивая 
такие категории, как легальная миграционная политика, поли-
тика в отношении нерегулярной миграции, политика убежища 
и интеграционная политика. В статье утверждается, что эклек-
тичная методологическая основа позволяет проводить глубо-
кий анализ миграционной политики, иллюстрируя, как дей-
ствия государств взаимодействуют в рамках более широкой 
миграционной системы. Этот подход не только облегчает оцен-
ку индивидуальных миграционных политик стран, но и позво-
ляет проводить сравнительный анализ в различных контекстах 
и временных периодах. Исследование предоставляет сведения 
об эффективности и влиянии различных миграционных поли-
тик, в конечном итоге способствуя более полному пониманию 
современных миграционных проблем.

Ключевые слова: миграционная политика, теории трех стадий 
миграционных процессов, государственное регулирование ми-
грации, международные миграционные процессы.

Introduction
Migration, a phenomenon ingrained in human history, is as 
complex and multifaceted as humanity itself. It draws the 
attention of numerous scientific disciplines, each striving to 
understand and explain its intricacies. Governments world-
wide invest significant resources in influencing, shaping, and 
regulating migration through a variety of legal and political 
mechanisms. Political science plays a key role in analyzing 
these policies, highlighting the contemporary relevance of 
this research area.

The aim of this study is to synthesize two theoretical 
frameworks within political science to better analyze the legal 
and political strategies states develop to manage migration. 
The first framework, the “Theory of Three Stages of Migra-
tion Processes,” stems from the Russian scientific tradition, 
primarily through the work of L. L. Rybakovsky. This theory 
posits that migration is not a singular event, but a continuous 
process made up of interrelated stages.

The second theoretical framework is the systems ap-
proach, widely applied as “migration systems theory” in 
macro- level migration studies. This theory suggests that mi-
gration systems are established between two or more coun-
tries based on enduring migration relations, shared historical 
and geographical contexts, and cultural or linguistic similari-
ties. However, this systems approach has yet to be thorough-
ly applied to analyzing individual states’ migration policies at 
the micro level.

This research employs a dialectical approach, viewing the 
legal and political mechanisms through which states regulate 
migration as part of the superstructure. This approach will en-
able a nuanced analysis of how states construct and manage 
migration processes within a broader socio- political context.

Conceptualising Migration and Migration Policy
The scientific study of migration began in the latter half of the 
19th century, engaging a wide range of academic disciplines 
such as sociology, geography, demography, economics, law, 
and political science. Each discipline, with its unique perspec-
tives and methodologies, has contributed to a diverse array of 
theoretical approaches and analytical techniques in migration 
studies. This has led to a broad spectrum of research, often 
focusing on different aspects of the migration process. With-
in political science, research on migration has emphasized 
the interplay between migration and state structures, public 
policy, bureaucracy, foreign relations, political institutions, 
and the actors involved in these processes. Migration policy, 
a key aspect of state governance, thus emerges as a crucial 
focus of political science inquiry, as scholars explore the legal 
and political mechanisms shaping migration and their broader 
societal impacts.

A review of the scientific literature reveals the absence 
of a universally accepted definition for conceptualizing mi-
gration. This lack of consensus has led to the proliferation of 
numerous epistemological frameworks, definitions, and re-
lated components. Russian sociologist and migration schol-
ar V. A. Iontsev, in his 1999 monograph, identified 36 distinct 
definitions in Russian academic literature and 27 in foreign 
sources [1, p. 19]. L. L. Rybakovsky, another prominent Rus-
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sian sociologist, attributes this definitional diversity to the in-
herent challenges within modern science. He argues that as 
researchers attempt to uncover new, nuanced dimensions 
of migration, they often generate a wide range of terms and 
definitions based on individual interpretations [2, pp. 184–
185]. Rybakovsky also highlights that the proliferation of 
these terms frequently correlates with the expansion of bu-
reaucratic and academic institutions, which continually cre-
ate new terminologies to describe an evolving and complex 
phenomenon.

Despite the lack of a unified definition among research-
ers, existing definitions of migration can be grouped into 
two main categories. In the narrow sense, migration is of-
ten understood as a “permanent or temporary change of 
residence,” a concept first articulated by E. Ravenstein in 
1895 through a positivist lens [3, p. 168]. This perspective 
aligns with the definition provided by the International Organ-
ization for Migration (IOM), which defines migration as the 
“movement across an international border or within a state” 
[4, p. 113]. Broad definitions of migration, however, incor-
porate additional aspects of the phenomenon and account 
for its complexity. Sociologist T. N. Yudina notes that in Rus-
sian literature, the most widely accepted definition is that of 
L. L. Rybakovsky, who characterizes migration as any ter-
ritorial movement between settlements within one or more 
administrative- territorial units, regardless of its duration, fre-
quency, or purpose [5, p. 34]. This broader approach allows 
for a more inclusive understanding of migration, accommo-
dating various types of movement beyond mere relocation.

The classification of migration phenomena has also been 
a focal point of scientific investigation. In Russian academic 
literature, L. L. Rybakovsky developed the modern framework 
for classifying population migration, introducing three taxo-
nomic concepts: form, type, and species [6, p. 13]. Accord-
ing to Rybakovsky, forms of migration represent the highest 
level of taxonomy, used to describe different expressions of 
the migration phenomenon under various conditions. Forms 
are categorized based on characteristics such as regulari-
ty, legality, and the degree of realization of migration. In this 
context, migration is classified into forms such as regular vs. 
irregular, legal vs. illegal, and voluntary vs. forced.

Within these forms, migration phenomena are further dif-
ferentiated into types, which provide a more nuanced classifi-
cation by distinguishing between migrations that may appear 
similar but differ in fundamental aspects. For instance, types 
can include episodic, pendular, seasonal, and irreversible 
movements, allowing for a deeper understanding of migra-
tion’s diverse manifestations. These distinctions enable re-
searchers to classify migration in a structured way that re-
flects its complexity and variety.

In his monograph, V. A. Iontsev provides a detailed matrix 
that organizes the key approaches to international migration 
found in global scientific literature. This matrix spans a wide 
range of disciplines, including economics, demography, mi-
gration studies, sociology, political science, systems theory, 
geography, ecology, history, ethnography, psychology, bi-
ology, genetics, philosophy, law, as well as typological and 
methodological approaches [1, pp. 106–132]. For each of 
these 17 distinct approaches, Iontsev outlines the main sci-
entific trends and theoretical concepts, highlights the prom-
inent researchers involved, specifies the years of research, 
and identifies the types of migration studied. Additionally, the 
monograph categorizes both the level and unit of analysis 
employed within these approaches.

The units of analysis are divided into five key categories: 
individual, family, ethnic group, social structure, and country, 
providing a structured way to understand migration dynam-
ics across different scales. Furthermore, Iontsev identifies 
two levels of analysis: the micro level, which concentrates 

on individual decision- making processes and the specific 
characteristics of individual migrations, and the macro lev-
el, which examines the broader social, economic, and politi-
cal frameworks that influence and shape migration patterns. 
This comprehensive approach enables a multi- dimensional 
understanding of migration, accommodating both individual 
experiences and systemic factors.

According to L. L. Rybakovsky, migration should not 
merely be viewed as a singular act of resettlement but as 
a comprehensive process composed of three distinct stages 
and a series of interconnected events. He defines migration 
as “any territorial movement between settlements of one or 
several administrative- territorial units, regardless of duration, 
regularity, and purpose” [7, p. 32]. Within the framework of 
the “theory of three stages of migration processes,” each 
stage is understood not just as a specific moment in time 
but as an entity with distinct qualitative characteristics. This 
conceptualization allows for a more nuanced understanding 
of migration, making the term “stage” particularly suitable for 
describing the three key components of the migration pro-
cess. By recognizing these stages, researchers can better 
analyze the complexities involved in migration and the vari-
ous factors influencing each phase.

L. L. Rybakovsky’s definition of migration as “any ter-
ritorial movement between settlements of one or several 
administrative- territorial units, regardless of duration, regu-
larity, and purpose” underscores the complexity of the phe-
nomenon. He argues that migration should not be viewed as 
a singular act of resettlement but as a process comprising 
three stages and a sequence of interconnected events [8, 
p. 92].

The “theory of three stages of migration processes,” de-
veloped in the late 1970s by prominent Russian scholars 
T. I. Zaslavskaya and Rybakovsky, builds on historical migra-
tion research within the contexts of the Russian Empire, the 
USSR, and contemporary Russia. This approach defines the 
migration process as a series of events, including their pre-
cursors and outcomes, all of which are formally recorded in 
space and time [9, p. 19]. The registration of migrants at both 
their new and previous locations marks this fixation. Rybak-
ovsky emphasizes that each stage in the migration process 
not only represents a specific moment in development but 
also possesses distinct qualitative characteristics, making 
“stage” a fitting term for the three essential components of 
migration. This framework facilitates a deeper analysis of the 
migration experience and the dynamics at play throughout 
the process [8, p. 92].

The migration process consists of three distinct phases:
1. Initial Phase: This phase occurs before the act of resettlement, 

where individuals contemplate or prepare for migration.
2. Migration Phase: This encompasses the actual movement of in-

dividuals as they migrate from one location to another.
3. Post- Resettlement Phase: This phase takes place immediately 

after resettlement, as individuals begin to settle and adapt to 
their new environment.
These phases, or “stages,” are closely interconnected. 

At the outset, individuals in transit are considered potential 
newcomers. Once they begin the settlement and adaptation 
process, they transition into the role of former migrants. The 
interactions between these stages are crucial; individuals ex-
hibiting high migration activity may find themselves poised to 
migrate again.

Rybakovsky distinguishes between the migration process 
and the broader concept of migration. The former focuses 
on the dynamic aspects of migration as a phenomenon, 
while the latter encompasses a series of individual migration 
acts within a specific timeframe. Thus, the act of migration –  
viewed as resettlement –  represents just one component of 
a larger migration process that incorporates all three stages. 
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This framework allows for a comprehensive understanding 
of migration’s complexities and the factors influencing each 
phase.

The micro- level approach of the theory of three stages of 
migration processes allows for a nuanced analysis of migra-
tion as a multifaceted phenomenon. This perspective empha-
sizes that migration encompasses not only the act of resettle-
ment but also the stages that precede and follow it.

In the initial stage, which occurs before resettlement, indi-
viduals develop migration attitudes and assess their migrato-
ry mobility options. The formation of these attitudes is shaped 
by personal experiences and various factors within the social 
system, including migration networks and policies. Alongside 
the intention to migrate, this stage involves essential prepara-
tory actions such as gathering information about potential 
destinations, acquiring or selling assets, and obtaining nec-
essary documentation like passports and visas. These indi-
vidual actions create pathways for mobility, setting the stage 
for the subsequent phases of the migration process.

In the context of the theory of three stages of migration 
processes, the second stage focuses on the act of reset-
tlement itself. L. L. Rybakovsky elaborates on this stage by 
introducing key concepts such as «migration flow», «migra-
tion balance», «migration gain and loss», and overall «mi-
gration dynamics» [2, pp. 72–73]. Specifically, the difference 
between the number of arrivals and departures is referred to 
as «migration gain», «migration balance», or «net migration» 
[10, p. 264].

The third stage pertains to the acclimatization of new set-
tlers, beginning with their transformation from migrants into 
new settlers and culminating in their establishment as old 
settlers [10, p. 228]. To facilitate an objective analysis of this 
stage, Rybakovsky introduces critical concepts such as «ad-
aptation», «settlement», and the interrelated terms «accli-
matization» and «integration» [2, pp. 150–157]. This stage 
focuses on the experiences and challenges migrants face as 
they adapt to the legal, economic, social, cultural, and politi-
cal conditions of their new environment.

Among the macro- level scientific approaches relevant 
to this thesis is the systems approach, grounded in migra-
tion systems theory. This approach, which has been utilized 
across various scientific disciplines, was first introduced to 
migration research by Akin L. Mabogunje in 1971. Mabo-
gunje argued that the systems approach allows for a more 
comprehensive understanding of migration, viewing it not as 
a linear, unidirectional process driven solely by “push” and 
“pull” factors. Instead, it is seen as a circular, interconnected 
system that grows in complexity and adapts over time. Within 
this framework, changes in one part of the migration system 
can reverberate throughout the entire system, highlighting 
the interdependent nature of migration dynamics [11, p. 4].

As noted by I. Ivakhnyuk, the theory of migration sys-
tems synthesizes various concepts related to international 
migration, illustrating how migration flows between countries 
of departure and specific countries of entry are influenced 
by interconnected factors [12, p. 28]. Ivakhnyuk emphasizes 
that sustainable migration flows create a cohesive space, or 
migration system, that includes both countries of origin and 
countries of entry. To fully understand the dynamics of this 
system, it is crucial to analyze it as an integrated whole. This 
holistic approach enables researchers to capture the com-
plexities of migration patterns and the various influences that 
shape them, facilitating a deeper comprehension of interna-
tional migration phenomena.

According to S. V. Ryazantsev and his colleagues, the 
global migration system is composed of various subsystems 
that interact with one another [13, p. 118]. These research-
ers, along with other advocates of the systems approach, 
conceptualize these systems as networks of regional, con-

tinuous migration links, categorizing them as distinct subsys-
tems. The primary subsystems identified include North Amer-
ica, Europe, the Persian Gulf, Asia- Pacific, South America, 
and Eurasia. In their analysis, the authors highlight that the 
countries within the European migration system share sev-
eral unifying factors [13, p. 118]:
1. Overlapping migration policies at the national level.
2. Strong economic and political ties among the countries.
3. Similar levels of economic development and cultural back-

grounds.
4. Geographical proximity.
5. The development of common migration patterns.

The advent and continued existence of the European mi-
gration system can be attributed to the process of European 
integration. The process, which commenced with the signing 
of the Treaty of Rome, has resulted in not only economic in-
tegration but also the implementation by EU member states 
of a harmonised policy in key areas of state activity, including 
the migration sphere. In accordance with the principles of free 
movement of capital, labour, services and goods, the borders 
between countries were abolished and the mobility of people 
within the Union was significantly liberalised. Consequently, 
the EU has established a unified policy to regulate external 
migration flows.

The theoretical concept of the Eurasian migration system 
was developed by I. V. Ivakhnyuk. In her doctoral thesis, the 
academician demonstrated that the Eurasian migration sys-
tem comprises a group of countries that have experienced 
notable migration flows in the post- Soviet era, shaped by 
a complex interplay of historical, economic, political, demo-
graphic, socio- ethnic and geographical factors [14, p. 9]. The 
principal beneficiaries of this system are Russia and, in re-
cent years, Kazakhstan. The system was historically con-
stituted within the confines of a single nation: the Russian 
Empire and the Soviet Union. This provides an explanation 
for the existence of stable migration flows between the for-
mer Soviet republics, which are characterised by deep eco-
nomic, cultural and political ties. Russia serves as the focal 
point of the nascent migration system, while Kazakhstan has 
emerged as the primary migration hub for the former Soviet 
republics of Central Asia. As posited by I. V. Ivakhnyuk, the 
migration system facilitates labour migration due to the ex-
istence of a common language space and mutual interest in 
migration between Russia, Kazakhstan and the countries of 
origin.

Migration policy as an object of study within the discipline 
of political science, does not have a consensus and gener-
ally accepted definition, as well as the concept of migration 
itself. The phenomenon is elucidated in accordance with the 
scientific tradition and theoretical frameworks to which the 
researchers in question adhere. In a narrow sense, migration 
policy is defined as a set of measures that influence migration 
processes [15, p. 218]. In the view of V. A. Iontsev, migration 
policy is constituted by a system of special measures, legal 
norms and international agreements (bilateral and multilater-
al) designed to regulate migration flows, with the objective of 
pursuing both economic and demographic goals [1, p. 236]. 
Czaika and de Haas define migration policy as a set of rules, 
comprising laws, norms and measures, developed and im-
plemented by national states with the objective of influencing 
the volume, origin, direction and internal composition of mi-
gration flows [16, p. 489]. In the view of L. L. Rybakovsky, mi-
gration policy represents a means of exerting influence over 
a range of social processes, including population migration. 
In accordance with the definition proposed by O. D. Vorobye-
va and colleagues, migration policy can be conceptualised 
as a system of ideas and conceptually unified tools that are 
generally accepted at the level of power structures. Through 
this system, the state and its public institutions endeavour 
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to achieve goals that align with both the current and future 
stages of societal development, while adhering to principles 
that are tailored to the specific historical context of the coun-
try [17, p. 170].

In the context of defining migration policy as a system 
of generally accepted ideas and conceptually agreed tools 
at the level of power structures, it is necessary to provide 
a more detailed explanation of the term ‘tools’. The system 
of instruments encompasses a range of normative- political 
mechanisms, including conceptual documents that regulate 
migration policy, actions undertaken by bureaucratic insti-
tutions, legislation, presidential decrees, and international 
agreements. These mechanisms have a tangible manifes-
tation, evident in the routine administration of migration pro-
cesses. Such instruments include the work of border and 
migration services, rules for the issuance of visas, residence 
and labour permits, legislative acts defining the legal status 
of foreigners, and asylum procedures. These mechanisms 
are integral to the system through which migration policy is 
implemented. These instruments provide legal and adminis-
trative regulation of migration flows, which has a direct im-
pact on the legal status of migrants and their integration into 
host societies.

In light of the aforementioned arguments, the author pos-
its that migration policy can be regarded as a subject of study 
within the field of political science, employing the theoretical 
framework of the three stages of migration processes and 
a systemic approach. The theory of three stages of migration 
processes is not merely a sociological explanation at the mi-
cro level. Furthermore, each stage of the migration process 
within this theory also indicates the political spheres in which 
public policies are concentrated with the objective of regulat-
ing, controlling and managing this social phenomenon.

At the macro level, the systemic approach enables an 
analysis of the actions of nation states in relation to these 
policy spheres based on their interaction with the migration 
system of which they are a part or within which they func-
tion. When the scale of analysis of the systemic approach 
is reduced to the micro level, it becomes possible to provide 
greater detail and measurement of the policies of individual 
states with regard to migration processes. This is because 
migration policy, being a system, comprises a number of sub-
systems, each of which has its own structures and functions.

In accordance with the taxonomy put forth by L. L. Rybak-
ovsky, state policy in the domain of migration can be grouped 
into several categories: policy on legal migration, policy to 
counteract illegal migration, asylum policy (forced migration), 
and integration policy applicable to all forms of migration. 
Furthermore, it is essential to consider border policies, which 
are designed to safeguard national borders and regulate in-
ternational migration flows. Each of these policy subsystems 
plays a crucial role in the functioning of the migration pro-
cess, ensuring the effective operation of the entire system.

In the contemporary international system, where national 
residence is the norm and migration is the exception, states 
occupy a pivotal role in all three stages of international mi-
gration processes, functioning as both sending and receiving 
countries [18, p. 1495]. In the initial stage of the migration 
process, states implement a range of policies, regulations, 
and measures with the objective of either encouraging or de-
terring migratory behaviour among individuals. Irrespective of 
the nature of the political system, states endeavour to exert 
an attractive or repulsive influence on individuals’ decisions 
to migrate internationally.

By employing a range of communication tools, includ-
ing films, television series, public relations campaigns, ad-
vertising and the promotion of the opportunities available in 
the country through the media, states seek to foster positive 
attitudes towards migration among the target audience of 

potential migrants. Similarly, externalisation policies aimed 
at limiting irregular migration flows and at curbing migration 
in the ‘source country’ are implemented by receiving states 
at the initial stage of the migration process. These measures 
are designed to influence the migration attitudes of individu-
als and restrict their migration opportunities. In the aftermath 
of the 2015 migration crisis, EU policies aimed at provid-
ing humanitarian assistance to enhance conditions in source 
countries and prevent the necessity for migration represent 
an example of such policies [19].

In the second stage of the migration process, namely 
the act of resettlement, states implement policies designed 
to control, regulate and supervise. The initial component of 
these policies is border policy. International migration occurs 
between the borders of nation- states, which function as or-
ganisations with clearly defined territorial boundaries. In this 
context, the border assumes a pivotal role in the formulation 
of migration policy. Border policy comprises a set of elements 
that regulate cross- border movement, including border man-
agement, border control, border patrols and checkpoints [20, 
p. 12]. Border management plays a pivotal role in efforts to 
control and manage migration flows, that enables states to 
distinguish between those who are permitted to enter and 
those who are not. It also allows them to differentiate be-
tween those who have the right to reside in the country and 
those who do not. In other words, border management in-
volves, on the one hand, facilitating regular migration and, 
on the other hand, detecting and preventing the illegal entry 
of aliens into the country of destination [21, p. 218]. In this 
respect, border management, which fulfils the functions of 
control, supervision and protection, is closely linked to other 
components of migration policy.

The second policy implemented by states at the second 
stage of the migration process is that of legal migration. Legal 
migration, as a form of international migration, is the imple-
mentation of migration flows in accordance with the principle 
of legality and the rules established by the national legislation 
of states. In accordance with the principle of state sovereign-
ty, each state is entitled to establish the conditions governing 
entry and residence on its territory. Any migration process 
commences with a journey, which is undertaken in accord-
ance with rules and regulations developed through interna-
tional consensus [22, p. 119]. One of the pivotal aspects of 
this process is the acquisition of the requisite documentation 
prior to embarking on a journey and throughout its duration. 
These documents serve to guarantee both the legitimacy of 
border crossings and the right to remain in the destination 
country. The instruments in question include passports, trav-
el documents, visas and residence permits. The policies that 
pertain to each of these instruments are designed with the 
objective of ensuring both the legitimacy of border crossings 
and a predictable and manageable population configuration 
within the country.

The third policy implemented by states at the second 
stage of the migration process is the policy of countering 
irregular migration. Irregular migration, as a form of migra-
tion phenomenon, is the realisation of international migration 
flows outside the framework established by national legisla-
tion. Irregular migration occurs when migration flows contra-
vene the rules established by States or when the time limits 
for legal stay, such as visas, residence permits and work 
permits, are exceeded. In recent years, irregular migration 
has increased significantly and, according to the UN, it has 
become one of the fastest growing forms of migration [23, p. 
78]. Increased border controls, stricter migration procedures 
and restrictive migration policies have also contributed to an 
increase in irregular migration.

States have developed various tools and methods to 
combat irregular migration. Such measures include the im-
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position of liability on passenger carriers, sanctions against 
employers, in-country inspections, administrative detention, 
combating smuggling of migrants, voluntary repatriation, 
deportation, readmission agreements and amnesties and, 
in some cases, regularisation of irregular migrants [24, p. 
147]. Nevertheless, the governments of many Western coun-
tries are increasingly seeking to address irregular migration 
through internal control policies. They focus their efforts on 
limiting irregular migrants’ access to jobs, housing, health 
care and other social services rather than preventing them 
from entering the country [25, p. 31].

The fourth policy pursued by States in the second stage 
of the migration process is asylum policy. Asylum policy, 
which includes responses to requests for protection by state-
less persons and foreigners seeking asylum in a State, occu-
pies an important place in migration policy due to the inter-
national law developed in this field. As stated earlier, in the 
modern international system, nationality and diplomatic pro-
tection granted by a state are the norm, while refugee status 
represents an exception. Especially after the First World War, 
millions of people were forced to flee their countries and seek 
refuge in other states, which led to the need for international 
legal mechanisms in this field. The 1951 Convention relating 
to the Status of Refugees (Geneva Convention) and the 1967 
Additional Protocol (New York Protocol) became the basis of 
the modern international protection order. The year before 
the Convention was adopted, the Office of the United Nations 
High Commissioner for Refugees (UNHCR) was established 
as a specialised agency under the UN.

The asylum process begins when a foreigner submits an 
asylum application to the competent authorities at the border 
or inside the country of asylum. The asylum application pro-
cedure is carried out by authorised state authorities and must 
be completed within a certain period of time. As a result of the 
assessment made by the authorities in accordance with the 
Geneva Convention and national law, the applicant may be 
granted refugee status or temporary protection, allowing him 
or her to remain in the country. If the application is rejected, 
there are appeal stages, such as an administrative appeal 
or a judicial appeal. After the final rejection of the application 
at the appeal stage, a judgement is issued and deportation 
proceedings are initiated.

The policies pursued by states at the third stage of the 
migration process, namely the settlement of new settlers, are 
typified by the implementation of integration policies. The in-
tegration process is defined as a set of actions or process-
es undertaken by immigrants to align themselves with the 
fundamental values and institutions of the host country, with 
the objective of integrating them into the social structure of 
the state and, ultimately, conferring upon them the status of 
full-fledged members of society. As J. Hampshire observes, 
the process of integration is a two-way process of mutual ac-
commodation involving not only immigrants but also the host 
society [26, p. 131]. In this context, the term ‘integration’ en-
compasses a broad range of issues pertaining to the rights 
and responsibilities of migrants and host communities [27, 
p. 116]. These include access to essential public services, 
the labour market, and the observance and dissemination of 
fundamental values that facilitate the unification of migrants 
and host communities under a shared objective [4, p. 106].

Each state develops and implements its own models of 
integration, which are informed by a range of factors, includ-
ing historical development, specific social and cultural char-
acteristics, and political priorities. Given the far-reaching im-
plications of integration for numerous domains of public pol-
icy, including national security, education, health, the econ-
omy and justice, the formulation of policies pertaining to the 
integration of migrants is a responsibility that falls primarily 
at the central level [28, p. 153]. The process of migrant inte-

gration is initiated with the acquisition of legal status in the 
country of residence. This may be in the form of a residence 
permit, work permit, refugee status or other migration docu-
ment that allows a foreign national to remain in the country 
and be recognised by the relevant state institutions. Typically, 
the attainment of such a status is facilitated by the relevant 
migration authorities. As integration progresses, the prerequi-
sites for a favourable outcome become more demanding, as 
does the number of stakeholders involved. Crucial elements 
of integration encompass the acquisition of the host country’s 
language by foreigners, access to fundamental public servic-
es, participation in the labour market and economic activities 
to guarantee self-sufficiency and financial independence [28, 
p. 156].

The relationship between a state and the international mi-
gration system also exerts an influence on the formation of its 
migration policy. The implementation of migration policies by 
states within the framework of an institutionalised migration 
system is defined by common principles, rules, processes 
and institutions. This ensures the coordinated and effective 
functioning of the aforementioned migration policy subsys-
tems. The European migration system, which was discussed 
in detail earlier, provides the most illustrative example of this 
phenomenon. The European Union’s external border protec-
tion policy, as exemplified by Frontex, and its regular migra-
tion policy, as exemplified by Schengen, ensure that all mem-
ber states operate within a common migration policy frame-
work as part of one migration system [28, p. 51]. Similarly, the 
externalisation of migration control and the implementation of 
common asylum systems such as the Dublin Regulation en-
sure that all member states operate within a common migra-
tion policy framework as part of one migration system. In ad-
dition, candidate countries that are in the process of acceding 
to the Union are obliged to adapt EU migration policies, which 
necessitates institutional changes on their part. Concurrent-
ly, the domain of migration policy in which the European mi-
gration system is currently experiencing challenges is that of 
integration policy. Each state formulates its own integration 
policy in accordance with its particular cultural, social, and 
political dynamics.

In light of the aforementioned methodological framework, 
it appears feasible to undertake comparative analyses of mi-
gration policies enacted by a given state, both in their entirety 
and at the level of discrete subsystems. Such analyses may 
be conducted from a historical perspective, with a focus on 
the state’s own policy and its comparison with the migration 
policy of another state in a similar time period. This is due to 
the fact that migration processes pass through three distinct 
stages, each of which requires the implementation of appro-
priate political regulation. Furthermore, the phenomenon of 
migration itself progresses in a similar manner across the 
globe. Consequently, a comparative analysis of the legal and 
policy mechanisms developed by states in different areas of 
migration sub-policy is feasible on the basis of their specific 
characteristics. Furthermore, it is possible to compare the 
impact of policies in terms of achieving the objectives set 
out in their design, as well as the demographic results that 
have been achieved through these policies, both for specif-
ic historical periods and for different states within the same 
time periods.

Conclusion
The methodological framework for analysing migration policy is 
based on an eclectic synthesis of two main scientific approach-
es: the theory of three stages of migration processes and the 
systemic approach. The theory of three stages of migration 
processes is not only a sociological explanation at the micro 
level; it also identifies the political spheres in which various 
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state policies aimed at influencing, controlling and managing 
migration processes are concentrated. These spheres are 
targeted by states through the implementation of developed 
legal, bureaucratic and political mechanisms. In accordance 
with the taxonomy proposed by L. L. Rybakovsky, state activity 
is centred on and determined by forms of migration. The legal 
migration policy, irregular migration policy (illegal migration), 
asylum policy (forced migration) and integration policy (vol-
untary migration) are categorised as policies that target both 
migration processes and forms of migration.

The systemic approach enables the analysis of national 
states’ migration policy actions and actual migration flows 
in the context of their relationship with the migration system 
of which they are a part or within which they function at the 
macro level. At the micro level, a systemic approach allows 
for the analysis, explanation and measurement of the policies 
and their effectiveness of individual nation states in relation 
to migration processes. Migration policy can be defined as 
a system of generally accepted ideas and conceptually uni-
fied instruments at the level of power structures. This system 
of instruments comprises legal and political mechanisms, 
including bureaucratic institutions, legislation, presidential 
decrees and inter- state agreements, which exert a tangible 
influence on migration processes. The mechanisms estab-
lished in each policy area serve their intended functions both 
within the system as a whole and in interaction with each oth-
er, thereby achieving the objectives set out in their design. 
The results of these mechanisms are quantifiable, thereby 
enabling the efficacy of policies to be evaluated. Conse-
quently, it is feasible to undertake comparative analyses of 
migration policies at the level of individual historical periods 
within a given state, as well as across different states within 
the same time frame. This may entail a combination of quali-
tative and quantitative approaches to the examination of legal 
and policy mechanisms, with a view to assessing their impact 
and outcomes.
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This article examines migration as a complex phenomenon through 
a political science lens, synthesizing two primary theoretical frame-

works: the ‘Theory of Three Stages of Migration Processes’ and 
a systemic approach. It delineates migration as a dynamic process 
comprised of three stages: pre-resettlement, the act of migration, 
and post-resettlement acclimatization. The analysis reveals how 
states employ legal, bureaucratic, and political mechanisms to in-
fluence and manage migration, highlighting categories such as le-
gal migration policy, irregular migration policy, asylum policy, and 
integration policy. The article posits that an eclectic methodological 
framework allows for a nuanced analysis of migration policy, illus-
trating how state actions interact within a broader migration sys-
tem. This framework not only facilitates the assessment of individual 
nation- state policies but also enables comparative analyses across 
different contexts and time periods. Study provides valuable insights 
into the effectiveness and impact of various migration policies, ulti-
mately contributing to a more comprehensive understanding of con-
temporary migration challenges.

Keywords: migration policy, theory of three stages of migration 
processes, state regulation of migration, international migration pro-
cesses.

References

1. Iontsev V. A. International migration: population: theory and his-
tory of study. –  Izhevsk: Dialog- MSU, 1999. –  370 p.

2. Rybakovsky L. L. History and theory of population migration. 
Book 3: Theory of three stages of the migration process. –  Mos-
cow: Ekon- Inform, 2019. –  218 p.

3. Ravenstein, E. G. The Laws of Migration / E. G. Raven-
stein. –  Text: direct // Journal of the Statistical Society of Lon-
don. –  1885. –  No. 48 (2). –  P. 167–235. URL: https://doi.
org/10.2307/2979181 (date of access: 28.08.2024).

4. International Organisation for Migration (IOM). International Mi-
gration Law, Glossary on Migration. –  Geneva, 2019. –  236 p. –  
URL: https://publications.iom.int/system/files/pdf/iml_34_glos-
sary.pdf (date of access: 28.08.2024). –  Text: electronic.

5. Yudina T. N. Sociology of migration: a textbook for universities. –  
Moscow: Academichesky Proekt, 2006. –  272 p.

6. Rybakovsky, L. L. Classification of migration: bases and 
taxa / L. L. Rybakovsky. –  Text: direct // Population. –  2016. –  
No. 3 (73). –  P. 4–14. –  URL: https://cyberleninka.ru/article/n/
klassifikatsiya- migratsii-osnovaniya-i-taksony (date of access: 
28.08.2024).

7. Rybakovsky L. L. Population migration: forecasts, factors, poli-
cy. –  Moscow: Nauka, 1987. –  200 p.

8. Rybakovsky, L. L. Prehistory of the emergence of the theory 
of three stages of the migration process / L. L. Rybakovsky. –  
Text: direct // Standard of living of the population of the regions 
of Russia. –  2018. –  No. 2 (208). –  URL: https://cyberlenin-
ka.ru/article/n/predystoriya- vozniknoveniya-teorii-treh-stadiy- 
migratsionnogo-protsessa (date of access: 28.08.2024).

9. Ryazantsev S. V. Labor migration in the CIS and Baltic coun-
tries: trends, consequences, regulation. –  Moscow: Formula 
Prava, 2007. –  576 p.

10. Demographic conceptual dictionary: monograph / Ed. by prof. 
L. L. Rybakovsky. –  Moscow: CSP, 2003. –  352 p.

11. Mabogunje, A. L. Systems Approach to a Theory of Rural- 
Urban Migration / A. L. Mabogunje. –  Text: direct // Geo-
graphical Analysis. –  1970. –  No. 2. –  P. 1–18. URL: https://
doi.org/10.1111/j.1538–4632.1970.tb00140.x (accessed: 
28.08.2024).

12. Ivakhnyuk, I. V. The Eurasian Migration System: Theory and 
Policy / I. V. Ivakhnyuk. –  Text: direct // Bulletin of RUDN. Series: 
International Relations. –  2008. –  No. 2. –  URL: https://cyberlen-
inka.ru/article/n/evraziyskaya- migratsionnaya-sistema- teoriya-i-
politika (date of access: 09/08/2024).

13. Ryazantsev, S.V., Molodikova, I.N., Vorobyova, O. D. Migration 
and migration policy in the CIS and Baltic countries in the “over-
lapping area” of the Eurasian and European subsystems in the 
1990–2020s / S. V. Ryazantsev, I. N. Molodikova, O. D. Voroby-
ova. –  Text: direct // Baltic region. –  2022. –  Vol. 14, No. 2. –  
Pp. 115–143. –  DOI: 10.5922/2079-8555-2022-2-8.

14. Ivakhnyuk, I. V. Formation and functioning of the Eurasian mi-
gration system: author’s abstract. dis. … doc. econ. sciences: 
08.00.05 / I. V. Ivakhnyuk; Moscow State University. –  Moscow, 
2008. –  46 p. –  Text: direct.

15. Methodology and methods of studying migration processes: in-
terdisciplinary tutorial / Ed. by Zhanna Zayonchkovskaya, Irina 



371

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Molodikova, Vladimir Mukomel. –  Moscow: Center for Migration 
Studies, 2007. –  370 p.

16. Czaika, M., De Haas, H. The Effectiveness of Immigration Pol-
icies / M. Czaika, H. De Haas. –  Text: direct // Population and 
Development Review. –  2013. –  No. 39. –  P. 487–508. URL: 
https://doi.org/10.1111/j.1728–4457.2013.00613.x (date of ac-
cess: 28.08.2024).

17. Vorobyova O. D., Rybakovsky L. L., Rybakovsky O. L. Migration 
policy of Russia: history and modernity. –  Moscow: Publishing 
house “Econ- Inform”, 2016. –  192 p.

18. Hindess, B. Citizenship in the International Management of 
Populations / B. Hindess. –  Text: direct // American Behav-
ioral Scientist. –  2000. –  No. 43(9). –  P. 1486–1497. URL: 
https://doi.org/10.1177/00027640021956008 (date of access: 
28.08.2024).

19. Fine, S., Dennison, S., Gowan, R. False moves: Migration and 
development aid / S. Fine, S. Dennison, R. Gowan. –  Text: di-
rect // European Council on Foreign Relations. –  2019. URL: 
https://ecfr.eu/publication/false_moves_migration_and_devel-
opment_aid/ (date of access: 28.08.2024).

20. Vezzoli, S. The Role of the State in International Migration: Ex-
ploring the Transition from Colony to Independence / S. Vezzo-
li. –  Text: direct // University of Oxford International Migration 
Institute Working Papers. –  2014. –  URL: https://www.migration-
institute.org/publications/wp-102–14/@@download/file (access 
date: 08/28/2024).

21. Bonizzoni P. The Border(s) Within: Formal and Informal Pro-
cesses of Status Production, Negotiation and Contestation in 
a Migratory Context // Migration, Borders and Citizenship Be-
tween Policy and Public Spheres / eds. by M. Ambrosini, M. Ci-
nalli, & D. Jacobson. –  Palgrave Macmillan, 2020. –  309 p.

22. Koslowski R. International Travel // In: Global Migration Gov-
ernance / Ed. by Alexander Betts. –  Oxford: Ox ford Ac-
ademic, 2011. –  URL: https://doi.org/10.1093/acprof: 
oso/9780199600458.003.0005 (date of access: 28.08.2024).

23. Düvell F. Irregular Migration // Global Migration Govern-
ance / ed. by Alexander Betts. –  Oxford: Oxford Academ-

ic, 2011. –  Online edn. –  URL: https://doi.org/10.1093/acprof: 
oso/9780199600458.003.0005 (date of access: 28.08.2024).

24. Sidorova G. M., Zherlitsyna N. A. Migration processes in Afri-
ca and the security problem by the second Russia- Africa sum-
mit // Bulletin of the Russian Academy of Sciences –  2023. Vol. 
93. –  No. 2. –  P. 141–149 [Electronic resource]. URL: https://
sciencejournals.ru/issues/vestnik/2023/vol_93/iss_2/Vestnik-
2302009Sidorova/Vestnik2302009Sidorova.pdf (date of ac-
cess: 30.05.2024).

25. Schweitzer, R. The micro- management of migrant irregularity 
and its control: a qualitative study of the intersection of public 
service provision with immigration enforcement in London and 
Barcelona = Micromanagement of migration irregularities and its 
control: a qualitative study of the intersection of public service 
provision with immigration enforcement in London and Barcelo-
na. –  University of Sussex, 2018. –  271 p. URL: https://hdl.han-
dle.net/10779/uos.23457299.v1 (accessed: 28.08.2024).

26. Hampshire J. The Politics of Immigration: Contradictions of 
the Liberal State. –  Cambridge: Polity Press, 2013. –  216 p. –  
URL: https://archive.org/details/politicsofimmigr0000hamp (ac-
cessed: 28.08.2024).

27. Sidorova G. M., Zherlitsyna N. A. Dynamics of migration and in-
tegration processes in Southern Europe (Spain, Portugal, Italy, 
San Marino, Malta) // World Economy and International Rela-
tions –  2023. –  Vol. 67. –  Issue No. 9 P. 109–118 [Electronic re-
source]. URL: http://ras.jes.su/meimo/s013122270028179–7–1 
(date of access: 30.05.2024). DOI: 10.20542/0131-2227-2023-
67-9-109-118.

28. Sassen S. Guests and Aliens. –  New York: The New Press, 
1999. –  232 p. –  URL: https://archive.org/details/guestsa-
liens0000sass_y7d6/page/n7/mode/2up (date of access: 
28.08.2024).

29. Sidorova G. M. European migration crisis in the Benelux coun-
tries // Modern Europe. –  2024. –  No. 3. –  P. 44–55. [Electron-
ic resource]. [Electronic resource]. URL: http://www.sov-europe.
ru/images/pdf/2024/3–2024/Sidorova-3–24.pdf (date of access: 
30.05.2024).



№
 1

1 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

372

СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Теоретическое обоснование инновационной модели педагогической 
системы управления допризывной подготовкой молодежи

Соколов Дмитрий Сергеевич,
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В статье обосновывается теоретическая основа инновацион-
ной модели педагогической системы управления допризывной 
подготовкой молодежи и определяются ее преимущества пе-
ред существующими подходами.

Ключевые слова: допризывная подготовка молодежи, педаго-
гическая система управления, инновационная модель, систем-
ный подход, комплексный подход, личностно- ориентированный 
подход.

Актуальность исследования заключается в том, что 
в условиях реформирования Вооруженных Сил Россий-
ской Федерации (далее –  ВС РФ) и возрастающих тре-
бований к профессиональной подготовке солдат систе-
ма допризывной подготовки молодежи (далее –  ДПМ) 
требует модернизации. Современная вой на предъявляет 
высокие требования к уровню подготовки солдат, поми-
мо физической подготовки от них требуется высокая об-
щеобразовательная подготовка, интеллект, первичные 
профессиональные знания, умения и навыки, умение ра-
ботать с современной военной техникой, психологиче-
ская устойчивость, физическая и психическая выносли-
вость, патриотизм и готовность к самопожертвованию. 
Существующая система ДПМ не в полной мере отвечает 
этим требованиям [3].

Целью исследования будет являться обоснование 
теоретических основ инновационной модели педагоги-
ческой системы управления допризывной подготовкой 
молодежи и определение ее преимуществ перед суще-
ствующими подходами.

Задачи исследования.
1. Провести анализ современных требований к навы-

кам солдат [2].
2. Обосновать принципы построения инновационной 

модели ДПМ [1].
3. Описать компоненты и функции модели [17].
4. Определить преимущества инновационной модели 

ДПМ [8].
Объектом исследования является педагогическая 

система управления допризывной подготовкой молоде-
жи.

Предметом исследования является инновационная 
модель педагогической системы управления ДПМ.

Теоретическая основа исследования состоит из си-
стемного подхода, комплексного подхода, личностно- 
ориентированного подхода, теории управления, теории 
педагогики, теории военной подготовки.

Методами исследования будут являться анализ 
научно- методической литературы, системный анализ, 
сравнительный анализ, педагогическое проектирование.

Научная новизна исследования заключается в раз-
работке инновационной модели педагогической системы 
управления ДПМ, основанной на системном, комплекс-
ном и личностно- ориентированном подходах.

Практическая значимость исследования. Предло-
женная модель может быть использована для совершен-
ствования системы ДПМ и повышения уровня подготов-
ки молодежи к военной службе.

Анализ современных требований к навыкам 
солдат
В условиях реформирования ВС РФ и увеличивающихся 
требований к подготовке солдат система ДПМ нуждается 
в существенной модернизации.

Современный солдат должен обладать не только ба-
зовыми знаниями общеобразовательных предметов, 
но и развитым критическим мышлением, умением ана-
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лизировать информацию и решать задачи в нестандарт-
ных ситуациях. В условиях высокотехнологичной воен-
ной техники требуется высокий уровень интеллекта, спо-
собность быстро обучаться, принимать решения в дина-
мичных сценариях [10].

Зависимо от рода вой ск и специальности, солдат 
должен обладать определенными профессиональными 
знаниями и умениями, включая владение военной тех-
никой, стрелковые навыки, рукопашный бой, знание во-
енной топографии, навыки связи и медицинскую подго-
товку.

Сложность современной военной техники требует 
от солдата высокого профессионализма, способности 
быстро адаптироваться к новым технологиям. Высокая 
психологическая устойчивость необходима для сохра-
нения спокойствия в стрессовых ситуациях в условиях 
военных действий [14].

Физическая и психическая выносливость солдата 
играют ключевую роль в военной службе, требуя спо-
собности переносить тяжелые физические нагрузки, не-
достаток сна и другие трудности [5].

Патриотизм является важным мотивационным фак-
тором, побуждающим солдата на самоотверженные по-
ступки во имя Родины [4]. Готовность к самопожертвова-
нию, связанная с риском для жизни в военной службе, 
также требуется от современного солдата.

Кроме общих требований, могут существовать 
и специфические требования, обусловленные характе-
ром военной специальности или рода вой ск.

С учетом развития военной техники требования к на-
выкам солдат будут постоянно расти. Система допри-
зывной подготовки молодежи должна постоянно совер-
шенствоваться для соответствия этим требованиям.

Обзор современных педагогических методов 
и технологий
Интерактивные методы обучения, такие как дебаты, моз-
говой штурм, ролевые игры и проектная деятельность, 
активизируют обучаемых, повышают мотивацию к учебе, 
и развивают навыки критического мышления, командной 
работы и коммуникации [11; 15].

Информационно- коммуникационные технологии 
(ИКТ), включая онлайн- курсы, вебинары, электронные 
учебные пособия и симуляторы, становятся все более 
важными в образовании, делая процесс обучения более 
доступным, эффективным и интересным [12; 13].

Личностно- ориентированные методы обучения, та-
кие как индивидуальные задания, портфолио и рейтин-
говая система оценки знаний, учитывают индивидуаль-
ные особенности обучаемых, что повышает эффектив-
ность обучения и развивает их потенциал [16].

Выбор методов и технологий обучения зависит 
от различных факторов, включая цели обучения, со-
держание обучения, уровень подготовки обучаемых 
и материально- техническое обеспечение [6].

Применение современных методов и технологий об-
учения позволяет повысить эффективность подготовки 
молодежи к военной службе. Они способствуют разви-
тию необходимых знаний, умений и навыков, а также 
увеличивают мотивацию к военной службе.

Разработка концептуальной основы модели
Инновационная модель педагогической системы управ-
ления допризывной подготовкой молодежи основана 
на системном подходе, который предполагает учет всех 
компонентов системы ДПМ и их взаимосвязей. Это соз-

дает целостную и эффективную систему, включающую 
теоретическую и практическую подготовку, а также вос-
питательную работу [9].

Комплексный подход в модели включает разнообраз-
ные методы и технологии обучения, воспитания и раз-
вития молодежи. Это способствует повышению эф-
фективности подготовки, а использование личностно- 
ориентированного подхода учитывает индивидуальные 
особенности каждого обучаемого, повышая их мотива-
цию и развивая потенциал.

Модель включает разнообразные субъекты, такие как 
образовательные учреждения, военные комиссариаты, ДО-
СААФ и общественные организации. Управление включа-
ет в себя планирование, организацию и контроль, а оценка 
включает мониторинг, рефлексию и корректировку.

Модель ДПМ выполняет обучающую, воспитатель-
ную, развивающую, мотивационную и социализирую-
щую функции. Она формирует знания, умения и навыки, 
необходимые для военной службы, а также развивает 
патриотизм, дисциплину, ответственность и готовность 
к самопожертвованию.

Инновационная модель обладает рядом преиму-
ществ, включая повышение эффективности, универ-
сальность, доступность, гибкость, научность, практич-
ность и экономичность. Она является перспективным 
направлением развития системы подготовки молодежи 
к военной службе, обеспечивая повышение ее эффек-
тивности и универсальности [7].

Заключение
Инновационная модель педагогической системы управ-
ления допризывной подготовкой молодежи (ДПМ) пред-
ставляет собой перспективное направление развития 
системы подготовки молодежи к военной службе. Она 
обладает рядом преимуществ по сравнению с существу-
ющими подходами.

Повышение эффективности:
– системный подход обеспечивает учет всех компо-

нентов системы ДПМ и их взаимосвязей, что позво-
ляет повысить ее целостность и эффективность;

– комплексный подход предполагает использование 
различных методов и технологий обучения, воспита-
ния и развития молодежи, что позволяет повысить 
результативность ДПМ;

– личностно- ориентированный подход учитывает ин-
дивидуальные особенности каждого обучаемого, что 
позволяет повысить мотивацию к учебе и развить 
потенциал каждого обучаемого.
Универсальность:

– модель может быть применена в различных услови-
ях как в городских, так и в сельских условиях, в об-
разовательных учреждениях различного типа.
Доступность:

– модель является доступной для всех категорий мо-
лодежи, независимо от их социального статуса, ма-
териального положения и места проживания.
Гибкость:

– модель может быть адаптирована к различным по-
требностям и условиям, что позволяет ей быть эф-
фективной в различных ситуациях.
Научность:

– модель основана на научных исследованиях в об-
ласти педагогики, психологии, военной подготовки 
и других областях знаний.
Практичность:

– модель является простой и удобной в использова-
нии, что позволяет легко внедрить ее в практику ра-
боты образовательных учреждений.
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Экономичность:
– модель позволяет экономить ресурсы за счет ис-

пользования современных методов и технологий 
обучения, а также за счет оптимизации управленче-
ских процессов.
Повышение мотивации:

– модель ДПМ направлена на повышение мотивации 
молодежи к военной службе за счет использования 
интерактивных методов обучения, патриотического 
воспитания и других факторов.
Внедрение инновационной модели ДПМ позво-

лит:
– повысить уровень подготовки молодежи к военной 

службе;
– сделать систему ДПМ более доступной и универ-

сальной;
– повысить мотивацию молодежи к военной службе.

Таким образом, инновационная модель ДПМ являет-
ся перспективным направлением развития системы под-
готовки молодежи к военной службе.
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SYSTEM FOR PRE-CONSCRIPTION TRAINING OF 
YOUNG PEOPLE
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Military University named after Prince Alexander Nevsky Ministry of Defense 
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The article substantiates the theoretical basis of an innovative mod-
el of the pedagogical system for managing pre-conscription youth 
training and defines its advantages over existing approaches.
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Портрет современного мецената и наследственный механизм
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аспирант кафедры теории и методологии государственного 
и муниципального управления, факультет государственного 
управления, МГУ имени М. В. Ломоносова, директор 
по фандрайзингу Фонда поддержки инвалидов с нарушением 
опорно- двигательного аппарата «Преодолей-ка»
E-mail: zubarevo@yandex.ru

Статья подготовлена в рамках исследования наследственного 
механизма, организованного Благотворительным фондом «Ла-
боратория ДОБРА» и является его неотъемлемой частью. Цель 
исследования –  изучить организационные, правовые и финан-
совые   особенности  применения  наследственного  механизма 
в некоммерческой сфере. 25 октября 2024 года прошла первая 
конференция в рамках проекта «Наследственный механизм». 
Цель конференции –  познакомить участников с особенностями 
передачи  наследства  на  благотворительные  цели  и  обсудить 
возможности внедрения наследственного механизма в органи-
зационные процессы некоммерческих организаций.
В  статье  представлены  основные  данные  о  социально  важ-
ном для России явлении –  меценатстве, о его трансформации 
и ответе на активно развивающийся некоммерческий сектор. 
Затронуты вопросы мотивации меценатов, особенностях вза-
имодействия с НКО и взаимных ожиданиях от сотрудничества. 
Рассмотрены особенности меценатства и наследственного ме-
ханизма в странах БРИКС. При подготовке статьи использова-
ны открытые данные отчетов и исследований Frank RG, Private 
Benchmark, 2021. Frank RG, Philin Philgood, 2022. Sber Private 
Banking и Frank RG, 2023. Sber Private Banking, Philin Philgood 
и  Frank  RG,  2022.  Филантропия  и  социальные  инвестиции 
стран  БРИКС,  2022.  Учитывая,  что  дореволюционная  Россия 
имеет богатый опыт и традиции меценатства и филантропии, 
данная статья не исследует исторический период до 1917 года, 
а охватывает современный горизонт.

Ключевые слова: НКО, наследственный механизм, благотво-
рительность, современный меценат, особенности применения 
наследственного механизма в некоммерческой сфере.

Введение

В России неуклонно растет размер средств, на-
правляемых меценатами на благотворительные 
цели. Так, согласно отчетам Sber Private Banking 
и Frank RG в 2021 году некоммерческий сектор по-
лучил 380 млрд руб., в 2022 году- 405 млрд. руб., 
а в 2023 году уже 436 млрд. руб. Вместе с тем, отме-
чается, что до 37% на КСО и благотворительность 
тратят владельцы капитала, размером от 1 млн. 
долларов США. От 20% до 40% объемов сборов 
некоммерческих организаций составляют пожерт-
вования от крупных доноров. А с ростом капитала 
мецената растет вовлеченность в филантропиче-
скую активность и размер средств, направляемый 
частными лицами на благотворительность (рис. 1).

Рис. 1. «Размер средств, направленных 
на благотворительные цели» 1

В связи с этим наиболее интересно рассмотреть 
портрет  современного  мецената.  Это  позволяет 
понять,  кто  именно  поддерживает  НКО,  какими 
мотивациями руководствуются эти люди и как их 
предпочтения меняются со временем.

Характеристика современного мецената

Меценат –  это не обязательно обладатель очень 
крупного капитала, в современных условиях можно 
выделить следующую градацию благосостояния:
–  UHNWI-филантропы  с  размером  капита-

ла  от  30  млн  долларов  США,  размещенным 
на банковских  счетах и  в инвестиционных ин-
струментах;

–  HNWI-филантропы  с  размером  капитала 
от 1 млн долларов США, размещенным на бан-
1 Источники данных Сфера профессиональной благотвори-

тельности в России и роль крупных филантропов в ней, 2022. 
Профессиональная благотворительность в России 2023. https://
frankrg.com/
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ковских счетах и в инвестиционных инструмен-
тах;

–  Состоятельные филантропы с размером капи-
тала от 6 млн руб лей, размещенным на банков-
ских счетах и в инвестиционных инструментах.
Возраст  и  пол  меценатов  на  протяжении  по-

следних двух лет изменился:
Так  в  2022  году  65%  меценатов  это  мужчины 

и  25%  женщины,  при  это  основная  возрастная 
группа 46–60 лет –  41%, 31–45 лет –  28%, старше 
60  лет-27%,  до  30  лет –4%.  В  2023  году  портрет 
сместился в женскую аудиторию и составил 59%, 
против 41% мужской.

При  этом  неизменным  остается  способ  под-
держки и участия в проектах и инициативах неком-
мерческих организаций: 1

–  70% меценатов предпочитают жертвовать де-
нежные средства;

–  66%  предпочитают  оказывать  прямую  по-
мощь;

– 62% участвуют в мероприятиях;
– 41% организовывают гуманитарную помощь;
– 36% помогают экспертизой;
– 31% участвуют в управлении НКО;
– 28% отдают предпочтение социальному пред-

принимательству;
– 23% вкладывают время.

Мотивация мецената

Мотивация участия российских состоятельных меце-
натов представлена многообразием социальных фак-
торов, чувством автономии, стимулами, внешними 
и внутренними факторами, религиозными убеждени-
ями, представленными в Рис. 2. При этом, преоблада-
ющими мотивационными составляющими являются 
желание помочь решить определенную проблему 
(58%) и пожертвования на лично важную для меце-
ната тематику (35%). Что может говорить о россий-
ских меценатах, как исключительно неравнодушных, 
вдумчивых людях, способных к сопереживанию.

Рис. 2. «Мотивация для участия 
в благотворительности» 2

1 Примечание автора. Данные исследуемых  групп пересе-
каются в различных формах участия. Один и тот же меценат 
может принимать участие в нескольких формах.

2 Источники  данных.  Сфера  профессиональной  благо-
творительности в России и роль крупных филантропов в ней, 

Направления поддержки

Интересы и направления поддержки российских 
меценатов вариативны, меняются в связи с лич-
ными приоритетами и внешними факторами. Ме-
ценатство постепенно переходит к осознанию ра-
боты в публичном пространстве, с целью «заразить 
идеей» знакомых, привлечь единомышленников, 
обеспечить обмен опытом и практиками в благо-
творительности. Филантропы готовы объединяться, 
так как считают, что это позволит масштабировать 
благотворительные проекты. Вовлечение семьи 
в благотворительность также становится немало-
важной составляющей, когда принятие решений 
происходит на «семейном совете», а передача ин-
тереса к благотворительности следующим поколе-
ниям, наследникам, как залог того, что начатое дело 
продолжится даже после кончины самого мецената.

Основные  направления  поддержки  включают 
лечение  заболеваний  детей  и  детей- инвалидов, 
медицину,  образование,  науку  и  искусство,  эко-
логические проекты, помощь животным, развитие 
спорта. Основной фокус поддержки российскими 
меценатами  представлен  на  Рис.  3.  Следует  от-
метить, что в 2022–2023 годах тренды сместились 
в  сторону  поддержки  уязвимых  групп  населения 
и территорий после ликвидации чрезвычайных си-
туации.  Это  может  свидетельствовать  о  чувстви-
тельности меценатов как к турбулентности внеш-
ней среды, так и к смене внутренних мотивов пове-
дения. Кроме того, появился интерес к поддержке 
системных проектов, уменьшился фокус на адрес-
ную помощь, что может говорить о смене парадиг-
мы меценатства в сторону осознанности и бизнес- 
подхода. Это подтверждают данные интервью со-
стоятельных филантропов 3, которые задумывают-
ся о построении благотворительной стратегии, при 
выборе фонда для поддержки на первое место ста-
новится доверие и репутация фонда.

Рис. 3. «Фокус поддержки 2022–2023» 45

2022. Профессиональная благотворительность в России 2023. 
https://frankrg.com/

3 Источник данных: Frank RG, Philin Philgood, результаты ин-
тервью с состоятельными филантропами: 2 UHNWI, 6 HNWI, 2 
владельца бизнеса, топ-менеджера.

4 Источники  данных:  Сфера  профессиональной  благо-
творительности в России и роль крупных филантропов в ней, 
2022. Профессиональная благотворительность в России 2023. 
https://frankrg.com/

5 Примечание автора. Диаграмма показывает фокус меце-
натов по направлениям поддержки в 2022 и 2023 гг. При этом 
исходя из специфики ответов опрашиваемых меценатов неко-
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Зарубежный опыт меценатства

В сравнении со странами БРИКС у российских ме-
ценатов огромный выбор направлений поддержки 
некоммерческих организаций и отсутствие как та-
ковых законодательных ограничений при выборе 
направления и вида НКО. Рассмотрим некоторые 
особенности меценатства в БРИКС.

При нынешнем составе БРИКС в странах объе-
динения проживает более 45% населения планеты, 
и на долю их экономик приходится почти 36% ми-
рового ВВП. На начало 2024 года в странах БРИКС 
насчитывалось 1,6 миллиона физических лиц с ин-
вестиционными  активами  более  1  млн  долларов 
США (рис. 4). Ожидается, что число миллионеров 
в БРИКС в течение следующих десяти лет вырас-
тет на 85%. Вместе с ростом числа лиц с высоким 
уровнем  дохода  ожидается,  что  участие  в  благо-
творительности также увеличится 1. Вместе с тем 
меценаты  стран  БРИКС  занимаются  благотвори-
тельностью  в  своем,  отличном  от  российского, 
правовом поле, с рядом особенностей и ограниче-
ний. Например,  в Бразилии 80% поддержки при-
ходится  на  образование,  социальное  обслужива-
ние и экологические проекты. Среди подписантов 
Клятвы дарения –  два представителя страны. В Ин-
дии на благотворительность состоятельных семей 
и людей приходится около 20%. Большую их часть 
обеспечивает Азим Премджи. Среди подписантов 
Клятвы дарения –   четыре представителя страны. 
В  Китае  можно  поддерживать  НКО,  одобренные 
Правительством.  Среди  подписантов  Клятвы  да-
рения –  три представителя страны. В ЮАР наблю-
дается непрозрачность донорского сектора. Клю-
чевые направления пожертвований частных доно-
ров –  удовлетворение базовых потребностей бед-
ного населения. Среди подписантов Клятвы даре-
ния –  один представитель страны 2.

Рис. 4 «Количество состоятельных людей в странах 
БРИКС» 3

торые направления поддержки 2022 г. в опросе 2023 г. назва-
ны иначе или объединены в одну группу. Например, «лечение 
заболеваний детей, детей инвалидов и «уязвимость детства» 
2022 г., частично перешли в группы «медицина и здравоохра-
нение», «социально- уязвимые группы населения». Поэтому ди-
аграмма не свидетельствует о том, что фокус 2023г не включа-
ет направления 2022 г.

1  Источник данных консалтинговая фирма по инвестицион-
ной миграции Henley & Partners

2 Источник данных Филантропия и социальные инвестиции 
стран БРИКС, 2022

3 Источник данных консалтинговая фирма по инвестицион-
ной миграции Henley & Partners

Клятва дарения –  это инициатива, призывающая 
состоятельных людей, предпринимателей и меце-
натов обязываться перед обществом жертвовать 
значительную часть своего состояния на благотво-
рительность. По состоянию на август 2020 года это 
обязательство подписали 241 человек из 29 стран. 
Обещания оцениваются не менее чем в 600 мил-
лиардов долларов. В списке подписавших клятву 
один представитель России –  Владимир Потанин 4.

Особенности российского меценатства

Исходя из проанализированных данных портрета 
российского мецената, мотивах поведения, спосо-
бах взаимодействия с НКО можно говорить о том, 
что современное меценатство в РФ это:
–  не  донорство, а социальное инвестирование;
–  проявление интереса к эффективности пожерт-

вований;
–  осознание важности вклада в развитие обще-

ства;
–  ожидания профессионального роста некоммер-

ческого сектора;
–  выстраивание взаимоотношений на принципах 

партнерства;
–  ожидание абсолютной прозрачности поддержи-

ваемых НКО;
–  построение  новых  моделей  финансирования 

через фонды целевого капитала;
–  включение в благотворительную стратегию на-

следственного механизма.

Наследственный механизм в России 
и зарубежом

Наследственный механизм в России явление доста-
точно новое, находится на этапе развития и станов-
ления. Некоммерческий сектор приводит лишь еди-
ничные примеры принятия в наследство различного 
имущества и денежных средств. Например, Фонд 
«Подари жизнь», который использует передавае-
мые в наследство квартиры для проживания лиц, 
приезжающих на лечение. Опыт НКО в построе-
нии взаимодействия в сфере наследования недо-
статочен, чтобы говорить о массовости данного 
механизма. Так, только 4 из 14 опрошенных НКО 
имели опыт с получением завещания в пользу фон-
да, при этом 1 НКО имела негативный опыт. Лишь 
6% опрошенных состоятельных филантропов со-
ставляли завещание в пользу благотворительного 
фонда. Тогда как, завещания в пользу НКО стали 
ключевой частью британской благотворительной 
деятельности и ежегодно приносят 3,4 миллиарда 
фунтов стерлингов, что составляет 16% от всех 
сборов британскими благотворительными органи-
зациями. В США завещания составляют 9% от всех 
пожертвований или 46 млрд долл. За последние 
20 лет средняя доля завещаний, включающих бла-
готворительное пожертвование, выросла на 24%. 

4 Источник  данных  https://ru.wikipedia.org/wiki/Клятва_даре-
ния
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И как итог, наследственные пожертвования вклю-
чены в 16% (каждое шестое) завещаний.

Зарубежный опыт показывает, что наследствен-
ный  механизм  может  быть  эффективным  сред-
ством  долгосрочного  финансирования  для  НКО, 
особенно  в  тех  случаях,  когда  меценаты  желают 
продолжать свою филантропическую деятельность 
и после ухода из жизни. Для этого НКО необходи-
мо включать в фандрайзинговую стратегию фонда 
этот новый для российских реалий инструмент.

Направления внедрения наследственного 
механизма в стратегию развития НКО

Для успешного интегрирования наследственных 
пожертвований в стратегическое планирование 
и  организационные процессы  НКО  необходимо 
выстраивать как взаимоотношения с меценатом, 
так и обеспечить свое развитие по следующим на-
правлениям:
–  обеспечение  финансовой  и  организационной 

устойчивости НКО, способности к долгосрочно-
му управлению активами. Это основа выстраи-
вания  последовательного  фандрайзинга.  НКО 
должна  быть  как  финансово,  так  и  организа-
ционно  устойчива,  чтобы  меценат  был  уверен 
в том, что его средства будут использоваться эф-
фективно и в соответствии с его волей. Для этого 
необходимо разрабатывать долгосрочные планы 
и цели по привлечению наследственных пожерт-
вований, что помогает сделать организацию бо-
лее устойчивой и независимой от внешних фак-
торов. Оптимизировать организационную струк-
туру, что позволит наиболее эффективно управ-
лять внутренними активами, минимизируя риски 
нецелевого использования средств. Инвестиро-
вать  в  профессиональное  развитие  сотрудни-
ков –  обучение специалистов в области управле-
ния активами и созданием личных фондов;

–  прозрачность  и  подотчетность  деятельности. 
Современные  меценаты  ждут  от  НКО  полной 
прозрачности в использовании средств и про-
фессионального  подхода  к  управлению  акти-
вами.  НКО  должна  регулярно  публиковать  от-
четы  о  проделанной  работе,  демонстрировать 
результаты  реализации  проектов,  проводить 
оценку  эффективности  реализации  проектов, 
показывая какой социальный эффект несет де-
ятельность организации и обеспечивать аудит 
финансовой деятельности. Это не только повы-
шает  доверие  меценатов,  но  и  помогает  при-
влечь новых социальных инвесторов;

–  формирование долгосрочных и доверительных 
отношений с меценатом. При этом важно рабо-
тать не только с самим меценатом, но и с его 
окружением,  наследниками,  чтобы  обеспе-
чить  долгосрочную  поддержку  и  после  ухода 
мецената  из  жизни.  НКО  может  использовать 
успешные примеры работы с наследственными 
пожертвованиями,  чтобы  продемонстрировать 
меценатам и наследникам возможности и пре-
имущества такого влияния;

–  адаптивность и  гибкость подходов при работе 
с  разными  типами  меценатов.  Современные 
меценаты  значительно  различаются  по  сво-
им  мотивам,  размеру  капитала  и  постоянным 
направлениям  поддержки.  Чтобы  эффектив-
но  взаимодействовать  с  ними,  НКО  должна 
адаптировать  свои  подходы  в  зависимости 
от характеристик меценатов. Например, меце-
наты старшего поколения часто отдают предпо-
чтение традиционным формам поддержки, та-
ким как передача недвижимости или денежных 
средств. С этим поколением важно усилить до-
верие,  обеспечить  стабильность  и  долгосроч-
ные  результаты  работы.  Молодое  поколение 
всё больше склоняется к поддержке социально- 
ориентированных проектов, креативных иници-
атив. Для них важно видеть непосредственное 
влияние их вложений на общество и прозрач-
ность процессов, поэтому для этой группы бу-
дет важна быстрая обратная связь и информа-
ция об использовании средств;

–  стимулирование  наследственного  пожертво-
вания  через  программы  партнерства.  Одним 
из перспективных направлений является созда-
ние партнерских программ, в которых НКО мо-
жет взаимодействовать с юридическими лица-
ми для привлечения наследственных пожертво-
ваний. В этом случае НКО играет роль посред-
ника и консультанта, предоставляя меценатам 
информацию о юридических инструментах для 
передачи  активов,  таких  как  завещания,  на-
следственные договоры и личные фонды. При 
этом партнерские программы можно разраба-
тывать с такими организациями как: юридиче-
ские компании –  предоставляют правовое ядро 
для меценатов при создании завещаний и пе-
редачи  активов,  финансовые  организации  –  
предложения  по  управлению  активами  и  ин-
вестированию  средств  меценатов,  страховые 
компании –  разработка договоров страхования 
жизни,  включающих  благотворительные  усло-
вия для наследников и НКО. Именно партнёр-
ские отношения позволят НКО предлагать ме-
ценатам комплексные решения, которые охва-
тывают все этапы последующего планирования 
и обеспечат долгосрочную поддержку;

–  повышение  осведомленности  о  наследствен-
ном  механизме  с  помощью  образовательных 
инициатив.  Наследственный  механизм  в  Рос-
сии  пока  не  получил  широкого  распростране-
ния, и во многом это связано с недостаточной 
осведомленностью  как  меценатов,  так  и  НКО 
о  возможных  преимуществах  наследственных 
пожертвований.  Поэтому  одной  из  задач  НКО 
является  повышение  образованности  посред-
ством образовательных программ и инициатив.

Заключение

Таким образом, интеграция наследственного ме-
ханизма позволит НКО выстраивать стабильную 
модель развития, способную обеспечить долгосроч-
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ную поддержку общественных инициатив. Наслед-
ственный механизм может стать не только основа-
нием для финансирования НКО, но и новым этапом 
в развитии благотворительности в России, кото-
рый позволит меценатам более активно включаться 
в системные, долгосрочные проекты некоммерче-
ских организаций. С учетом того, что в РФ 68400 
состоятельных людей, чьи капиталы исчисляются 
миллионами долларов, то «рынок наследования» 
является ограниченным, поэтому НКО, претенду-
ющие на наследование, должны быть конкурентны 
и привлекательны для потенциального мецената.
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PORTRAIT OF A MODERN SPONSOR AND 
HEREDITARY MECHANISM

Efimova L. A.
Lomonosov Moscow State University

The article was prepared as part of research of the hereditary mech-
anism, organized by the Charity Foundation “Laboratory of GOOD” 
and is an integral part of it. The purpose of the research is to study 
the organizational, legal and financial features of the application of 
the hereditary mechanism  in  the non-profit  area. The  first  confer-
ence was held on October 25, 2024, as part of the Hereditary Mech-
anism  project.  The  purpose  of  the  conference  is  to  introduce  the 
specifics of heritage transfer for charitable purposes to participants 
and to discuss the possibilities of introducing hereditary mechanism 
into the organizational processes of non-profit organizations.
The article presents main data about charity which is socially impor-
tant in Russia, about its transformation as a response to the actively 
developing  non-profit  sector.  The  article  covers  issues  of  motiva-
tion of sponsors, the specifics of  interaction with NPOs and mutu-
al expectations from cooperation. The features of sponsorship and 
the hereditary mechanism in the BRICS countries are considered. 
The article uses open data  from Frank RG  reports and  research, 
Private Benchmark, 2021. Frank RG, Philin Philgood, 2022. Sber 
Private Banking and Frank RG, 2023. Sber Private Banking, Philin 
Philgood and Frank RG, 2022. Philanthropy and social investments 
of the BRICS countries, 2022. Pre-revolutionary Russia has a rich 
experience and traditions of patronage and philanthropy, this article 
does not explore  the historical period before 1917, but covers  the 
modern horizon.

Keywords:  NPO,  hereditary  mechanism,  charity,  modern  spon-
sor, features of the application of the hereditary mechanism in the 
non-profit area.
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