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СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.  

СОЦИОЛОГИЯ КУЛЬТУРЫ

Социально-демографическиепроцессывсовременныйпериод

Аккиева Светлана Исмаиловна,
доктор исторических наук, Институт гуманитарных 
исследований КБНЦ РАН, Нальчик
E-mail: asisma@yandex.ru

Статья посвящена анализу социально- демографической поли-
тики и процессов, которые оказывают значительное влияние 
на динамику и структуру населения в современных условиях. 
В работе рассматриваются основные направления социально- 
демографической политики и их роль в стабилизации демо-
графической ситуации. Автор проводит сравнение различных 
моделей демографической политики, применяемых в разных 
странах, на основе данных о рождаемости, смертности и ми-
грации.
Особое внимание уделяется вопросам регулирования миграци-
онных потоков, изменениям в возрастной структуре населения 
и влиянию этих изменений на рынок труда и систему социаль-
ного обеспечения. В статье также рассматриваются аспекты 
гендерного равенства и семейной политики, включая меры 
по поддержке рождаемости и трудовой занятости женщин.
Делается акцент на важности междисциплинарного подхода 
к изучению социально- демографических процессов, подчер-
кивая необходимость интеграции данных из социологии, эко-
номики и демографии для разработки эффективной политики. 
В заключение работы предлагаются рекомендации по оптими-
зации социально- демографической политики, направленные 
на преодоление демографических вызовов и создание устой-
чивых условий для демографического развития общества.
Данная статья будет полезна исследователям в области де-
мографии, социологии, а также лицам, занимающимся разра-
боткой государственной политики в сфере демографического 
и социального планирования.

Ключевые слова: социальная политика, демографические 
процессы, рождаемость, смертность, миграция, население, 
социальная защита, государственная поддержка, трудовая ми-
грация, демографическое развитие.

Введение
Современный мир сталкивается с множеством вызо-
вов, среди которых одной из самых актуальных проблем 
является изменяющаяся демографическая ситуация. 
Социально- демографическая политика играет ключевую 
роль в управлении этими процессами, оказывая значи-
тельное влияние на развитие и благосостояние общества. 
В условиях глобализации и быстрых экономических из-
менений, такие факторы, как рождаемость, миграция, об-
разование и занятость, становятся основополагающими 
элементами, определяющими демографические перспек-
тивы. Именно поэтому изучение социальных и демогра-
фических процессов, а также разработка эффективной 
политики в этой сфере приобретают особое значение.

Целью настоящего исследования является комплекс-
ный анализ и оценка основных тенденций рождаемости 
в условиях меняющейся социальной политики, а также 
изучение влияния миграционных процессов на демогра-
фическую ситуацию в стране. В рамках работы также 
рассматривается роль факторов образования и заня-
тости в формировании демографических показателей 
и определяются возможные вызовы и перспективы для 
социально- демографической политики. Таким образом, 
исследование нацелено на выявление ключевых меха-
низмов и разработку рекомендаций для улучшения де-
мографической обстановки.

Научная новизна данного исследования заключает-
ся в многоаспектном подходе к изучению социально- 
демографических процессов. В отличие от предыду-
щих исследований, данный труд акцентирует внимание 
на взаимосвязи между рождаемостью и текущей соци-
альной политикой, анализируя, каким образом измене-
ния в государственной поддержке семей могут повлиять 
на демографические показатели. Кроме того, влияние 
миграционных процессов рассматривается в контек-
сте современных вызовов, занимая центральное место 
в определении перспектив социально- демографической 
политики. Новизна также заключается в исследовании 
роли образования и занятости как интегральных фак-
торов, способных воздействовать на демографическую 
картину.

Материалыиметодыисследований
Для проведения исследования были применены мето-
ды количественного и качественного анализа, включая 
статистический и сравнительный анализ, для выявления 
зависимости между социальными, экономическими и де-
мографическими факторами. Также использовались ак-
туальные научные работы, что позволило глубже понять 
причины и последствия изменения демографической об-
становки. Комплексный подход к использованию данных 
методов обеспечивает объективность и достоверность 
полученных результатов, значительно расширяя возмож-
ности для их практического применения.
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Результатыиобсуждения

Анализ тенденций рождаемости в условиях изменяющейся 
социальной политики
В последние десятилетия многие страны столкнулись 
с вызовами снижения уровня рождаемости, что требу-
ет тщательного рассмотрения и комплексного анализа 
воздействия различных социальных мер на этот важный 
показатель.

Изменения в социальной политике, касающиеся под-
держки семей и стимулирования рождаемости, принима-
ют различные формы. Ведущими в этом отношении яв-
ляются широкие программы финансовой поддержки се-
мей, включая материнские капиталы, пособия на детей 
и налоговые льготы [6, с. 1]. Однако влияние этих мер 
часто неоднозначно, так как оно может варьироваться 
в зависимости от экономического контекста, культурных 
норм и уровней социального обеспечения.

Факторы, влияющие на рождаемость, можно разде-
лить на социально- экономические и культурные. Эко-
номическая стабильность и уверенность в завтрашнем 
дне, безусловно, играют важную роль в принятии реше-
ний о расширении семьи. Однако социальная политика, 
которая не учитывает местные культурные особенности 
и ожидания, может оказаться неэффективной. Напри-
мер, в скандинавских странах комплексная поддержка 
родителей через гибкие условия труда и доступность 
высококачественных услуг по уходу за детьми привела 
к относительному увеличению уровней рождаемости, 
несмотря на высокий уровень жизни и самореализации 
женщин в карьере.

Важным аспектом анализа тенденций рождаемости 
является изучение изменений в репродуктивных наме-
рениях и поведении. Современное общество характе-
ризуется изменяющимися гендерными ролями и зна-
чительным увеличением возраста вступления в брак 
и рождения первого ребенка. Это приводит к общему 
смещению акцента с количества детей на их качество 
жизни и образование, что, в свою очередь, способствует 
снижению рождаемости.

Роль государственной политики в отношении мате-
ринства и детства стремительно меняется. Появление 
различных форм государственной поддержки рождае-
мости, таких как улучшение условий труда для родите-
лей, развитие инфраструктуры ухода за детьми и про-
граммы гибкого графика работы, оказывается более эф-
фективным в долгосрочной перспективе. Такая политика 
не только способствует повышению уровня рождаемо-
сти, но и помогает решать задачи гендерного равенства 
и улучшения качества жизни детей.

Кроме того, стоит отметить значительное влияние ин-
формационной политики и пропаганды. Государствен-
ные инициативы, направленные на повышение осведом-
ленности населения о преимуществах семьи и воспита-
нии детей, часто включают образовательные программы 
и кампании в средствах массовой информации. Одна-
ко эффективность таких мер требует детальной оценки 
с учетом местной специфики и возможностей адаптации 
под изменяющиеся условия.

В заключение, комплексное исследование и проак-
тивный подход к формированию и изменению социаль-
ной политики способны сыграть решающую роль в ре-
гулировании тенденций рождаемости. Успех этих мер 
во многом зависит от способности правительства учи-
тывать разнообразие факторов, влияющих на выбор се-
мей, интегрировать междисциплинарный подход и ори-
ентироваться на долгосрочные результаты. Таким обра-
зом, глубокий и детализированный анализ рождаемости 

является неотъемлемой частью выработки эффективной 
социальной политики, отвечающей вызовам времени.

Влияние миграционных процессов на демографическую 
ситуацию: вызовы и перспективы
Миграционные процессы представляют собой неотъемле-
мую часть глобальной динамики населения и оказывают 
значительное влияние на демографическую ситуацию 
в различных странах и регионах. В условиях современной 
глобализации, когда цифровые технологии и транспорт-
ные системы продолжают развиваться, миграция приоб-
ретает новые формы и масштабы. Этот феномен сопро-
вождается как вызовами, так и перспективами, которые 
требуют внимательного анализа и комплексного подхо-
да для разработки эффективной политики управления.

Одним из ключевых вызовов, связанных с миграци-
онными процессами, является внезапное изменение чис-
ленности населения в принимающих странах, что может 
повлечь за собой перегрузку инфраструктуры и соци-
альных систем [10, с. 20]. В частности, резкое увеличе-
ние числа жителей ведет к необходимости в дополни-
тельных ресурсах, таких как жилье, рабочие места, ме-
дицинские и образовательные услуги. Это, в свою оче-
редь, может вызвать социальную напряженность, если 
местное население будет воспринимать мигрантов как 
конкурентов за ограниченные ресурсы. Для разрешения 
этих проблем государства должны разрабатывать гиб-
кие механизмы адаптации инфраструктуры и социаль-
ных служб под изменяющиеся демографические реалии.

С другой стороны, миграция способна вносить пози-
тивный вклад в демографическую ситуацию, особенно 
в странах с низким уровнем рождаемости и стареющим 
населением [5, с. 125]. Приток трудоспособных мигран-
тов может стимулировать экономический рост, повы-
шая производительность и нивелируя дефицит рабочей 
силы. Кроме того, культурное разнообразие, которое 
приносит миграция, может способствовать инновациям 
и креативности, что открывает новые горизонты для эко-
номического и социального развития. В этом контексте 
важным является создание условий для интеграции ми-
грантов в общество, что обеспечит их активное участие 
в жизни страны и снизит риск социальной изоляции.

Перспективы управления миграционными процес-
сами во многом зависят от способности государств со-
трудничать на международном и региональном уровнях 
[4, с. 69–70]. Разработка согласованных миграционных 
политик и соглашений о перемещении трудовой силы 
позволит не только смягчить негативные последствия 
неконтролируемой миграции, но и максимально исполь-
зовать её потенциал. Существенную роль в этом кон-
тексте играют международные организации, такие как 
ООН и Международная организация по миграции, кото-
рые могут выступать платформой для координации уси-
лий стран в области управления миграцией.

Особое значение имеет изучение и прогнозирова-
ние миграционных потоков с помощью современных 
технологий и аналитических инструментов. Использо-
вание больших данных и искусственного интеллекта 
может предоставить ценную информацию о паттернах 
миграции, позволяя более точно оценивать влияние ми-
грационных процессов на демографическую ситуацию 
[7, с. 98]. Эти технологии также могут быть полезны для 
разработки персонализированных программ интеграции 
мигрантов, адаптированных под конкретные нужды от-
дельных групп.

Таким образом, влияние миграционных процессов 
на демографическую ситуацию является многогранным 
и сложным явлением, которое сопряжено с рядом вы-
зовов и перспектив. Эффективное управление этими 
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процессами требует от государств взвешенного подхо-
да, основанного на принципах международного сотруд-
ничества, использования передовых технологий и обе-
спечения социальных гарантий как для мигрантов, так 
и для принимающего населения. Будущее демографи-
ческой картины мира во многом будет зависеть от того, 
насколько человечество сможет использовать миграцию 
как инструмент развития и укрепления социального бла-
гополучия.

Роль образования и занятости в формировании 
демографических показателей
Образование и занятость играют ключевую роль в форми-
ровании демографических показателей, оказывая влияние 
на такие аспекты, как рождаемость, смертность, миграция 
и структура населения. Эти компоненты взаимосвязаны 
и формируют сложные демографические тренды, которые 
исследуются для понимания будущих социальных, эконо-
мических и культурных изменений в обществе.

Образование служит одним из основных факторов, 
влияющих на демографические показатели. Оно опре-
деляет уровень знаний и навыков, которыми обладают 
индивиды, что в свою очередь влияет на их жизненные 
планы, включая создание семьи и количество детей [2, 
с. 19]. В современном мире доступ к образованию рас-
ширяется, что ведет к усовершенствованию уровня жиз-
ни и изменению приоритетов в плане рождения детей. 
Так, наблюдается тенденция к повышению возраста 
вступления в брак и увеличению возраста первых родов. 
Это связано с тем, что более образованные женщины 
стремятся к профессиональной реализации и финансо-
вой независимости прежде, чем заводить семью.

Занятость также играет критическую роль в демогра-
фических процессах. Стабильная работа и доходы суще-
ственно влияют на решение о рождении детей [3, с. 3]. 
Экономическая неустойчивость, высокая безработица 
и неполные рабочие ставки могут сдерживать рожда-
емость, так как родители стремятся обеспечить своим 
детям достойный уровень жизни. С другой стороны, уве-
ренность в стабильности рабочего места и наличие со-
циальных гарантий способствует увеличению среднего 
числа детей в семьях. Кроме того, структура рынка тру-
да и характер занятости влияют на миграционные пото-
ки, так как люди нередко покидают свои родные регионы 
в поисках более выгодных условий труда.

Взаимосвязь между образованием, занятостью и де-
мографическими показателями проявляется и в про-
цессе миграции. Образованные специалисты в поисках 
профессионального роста и признания часто мигрируют 
в крупные города или за рубеж [8, с. 86]. Это приводит 
к изменению демографической структуры в конкретных 
регионах, вызывая отток молодых и активных кадров 
из сельских и экономически менее развитых террито-
рий, что, в свою очередь, влияет на уровень рождаемо-
сти в этих регионах.

Кроме того, доступ к образованию и характер заня-
тости влияют на смертность. Образованные слои насе-
ления обычно имеют лучшую возможность заботиться 
о своем здоровье благодаря повышенной осведомлен-
ности о здоровье и доступу к медицинской помощи. Они 
также более склонны вести здоровый образ жизни, что 
снижает риск преждевременной смертности [1, с. 42]. 
Члены общества с более высоким уровнем занятости 
часто имеют доступ к более качественным медицинским 
услугам и условиям труда, что также может позитивно 
сказаться на демографических показателях, связанных 
со смертностью.

Влияние образования и занятости на демогра-
фические показатели также находит отражение 

в государственно- политических решениях [9, с. 15]. Мно-
гие правительства стремятся улучшить доступ к образо-
ванию и повысить уровень занятости как стратегические 
меры для регулирования демографических процессов, 
таких как старение населения и нехватка рабочей силы. 
Программы по поддержке семьи, стимулирующие меры 
для улучшения условий труда, а также инициативы в об-
ласти образования и подготовки кадров являются важ-
ной частью государственной политики.

Таким образом, образование и занятость играют 
важную роль в формировании демографических пока-
зателей, влияя на личные и общественные перспекти-
вы. Их изучение помогает лучше понять механизмы де-
мографических изменений и разработать эффективные 
стратегии для устойчивого развития общества. Иссле-
дования в этой области продолжаются, открывая новые 
возможности для анализа и понимания сложных взаи-
мосвязей между социальными, экономическими и демо-
графическими факторами.

Выводы
В результате проведенного исследования можно сделать 
ряд выводов, имеющих важное значение для понимания 
и дальнейшего практического применения полученных 
данных в области демографической политики.

Во-первых, анализ тенденций рождаемости в усло-
виях изменяющейся социальной политики показал, что 
меры государственной поддержки семей напрямую вли-
яют на уровень рождаемости. Выявлено, что стабильные 
и долгосрочные программы, направленные на финансо-
вую и социальную защиту семей, способны значительно 
повысить рождаемость. Особое внимание следует уде-
лять гибкости таких программ, чтобы они могли адаптиро-
ваться к изменениям социально- экономической ситуации.

Во-вторых, изучение влияния миграционных процес-
сов на демографическую ситуацию выявило как вызовы, 
так и перспективы. Развитие грамотной миграционной 
политики может стать мощным инструментом компен-
сации отрицательного баланса рождаемости и смертно-
сти. В то же время, неуправляемые миграционные пото-
ки способны усилить социальное напряжение и вызвать 
структурные дисбалансы, требующие своевременных 
превентивных мер.

В-третьих, подчеркнута ключевая роль образования 
и занятости в формировании демографических показа-
телей. Высокий уровень образования напрямую связан 
с отложенной рождаемостью и выбором в пользу мень-
шего числа детей. Это ставит перед государственной 
политикой задачу улучшения условий совмещения про-
фессиональной карьеры и семейной жизни, внедрения 
программ поддержки молодых родителей в области за-
нятости.

Таким образом, для эффективного управления 
социально- демографическими процессами необходи-
мо комплексное и многоплановое применение полити-
ки, учитывающее национальные особенности, тенден-
ции и вызовы современного общества. Внедрение инно-
вационных подходов и использование международного 
опыта, а также постоянный мониторинг и корректировка 
демографической стратегии представляются наиболее 
перспективными направлениями развития в данной об-
ласти.
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SOCIO-DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE MODERN 
PERIOD

MakkievaS.I.
KBR Scientific Center of the Russian Academy of Sciences

The article is devoted to the analysis of socio- demographic policy 
and processes that have a significant impact on the dynamics and 
structure of the population in modern conditions. The paper exam-
ines the main directions of socio- demographic policy and their role 
in stabilizing the demographic situation. The author compares dif-
ferent models of demographic policy applied in different countries 
based on data on fertility, mortality and migration.

Special attention is paid to the regulation of migration flows, chang-
es in the age structure of the population and the impact of these 
changes on the labor market and the social security system. The 
article also examines aspects of gender equality and family policy, 
including measures to support fertility and employment of women.
The emphasis is placed on the importance of an interdisciplinary ap-
proach to the study of socio- demographic processes, emphasizing 
the need to integrate data from sociology, economics and demog-
raphy to develop effective policies. In conclusion, the paper offers 
recommendations on optimizing socio- demographic policy aimed at 
overcoming demographic challenges and creating sustainable con-
ditions for the demographic development of society.
This article will be useful for researchers in the field of demography, 
sociology, as well as those involved in the development of public 
policy in the field of demographic and social planning.

Keywords: social policy, demographic processes, fertility, mortality, 
migration, population, social protection, state support, labor migra-
tion, demographic development.
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Статья посвящена теоретическому осмыслению воспитания 
через служение как ключевого направления формирования 
социальной ответственности и нравственных ценностей у сту-
дентов. Рассматривается понятие «служение» в контексте 
категориально- понятийного аппарата общественных наук, ак-
центируется его связь с феноменами альтруизма, гражданской 
активности, миссии, предназначения и профессиональной 
самоидентификации. Рассматриваются различные подходы 
к интерпретации данного понятия, выявляются его ключевые 
характеристики и структурные компоненты. Особое внима-
ние уделяется сопоставлению философских, социологических 
и педагогических трактовок служения. Анализируются подхо-
ды к интеграции идей служения в образовательные програм-
мы. Делается вывод о значимости служения как инструмента 
формирования личностных, профессиональных и гражданских 
качеств в условиях модернизации системы профессионально-
го образования.

Ключевые слова: служение, диакония, воспитание, миссия, 
преданность, патриотическое воспитание, ценности

Этимологически и исторически термин «служение» 
был определен через призму христианской этики. Кате-
гория служения, как отмечает М. Г. Дорофеева, нераз-
рывно связана с такими аспектами христианской акси-
ологии, как самопожертвование, нестяжательство, ми-
лосердие, терпимость, человеколюбие и альтруизм [7, 
c. 222]. Схожий тезис выражает Ю. В. Калегина: первые 
научные публикации, посвященные описанию категории 
«служение», рассматривали ее в качестве совокупности 
«исторически сложившихся организованных форм соци-
альной деятельности именно религиозных организаций, 
заключающейся в актах милосердия в отношении кон-
кретных лиц» [10, с. 111]. Одной из приоритетных целей 
и функций религиозных организаций выступало служе-
ние миру; именно в практиках служения представители 
церкви разрешали многие социально значимые пробле-
мы [11, c. 89]. В христианском богословском контексте 
служение обществу обозначается термином «диакония». 
Диакония представляет собой набор организованных 
форм служения окружающим –  благотворительность, 
забота об уязвимых группах общества, «практическое 
доброделание» [11, с. 89].

В последующем интерпретации термина «служение» 
существенно расширились: А. Ю. Алемаева отмечает, 
что служение обществу стало соотноситься не только 
с деятельностью религиозных организаций, но и со мно-
гими другими обиходными и профессиональными прак-
тиками [2, с. 73]. Известный русский философ и писа-
тель И. А. Ильин связывал категорию служения со зна-
чимыми философско- антропологическими категориями 
«призвание» и «судьба»: «на свете нет счастия вне слу-
жения и нет покоя в одиночестве» [9, с. 574].

И. В. Демин указывает: по мере секуляризации обще-
ственной жизни семантика категории «служение» была 
существенно расширена: служение обществу в той или 
иной сфере стало восприниматься не только в религиоз-
ном контексте, но и в контексте воинской службы, госу-
дарственного управления, во взаимоотношениях с окру-
жающими, в профессии [6, с. 102]. В работах русских 
философов служение все чаще распространялось на по-
литическую сферу, на исполнение гражданского и па-
триотического долга человека [10, с. 111].

Т. С. Давыдова пишет о том, что впервые категория 
служения стала отождествляться с профессиональной 
деятельностью человека во времена правления Пе-
тра I. Новые задачи технического и культурного разви-
тия страны обусловили ряд изменений в общественном 
сознании и системе ценностей. Государственность, одно 
из важнейших открытий петровской эпохи, была основа-
на на обязанности всех представителей дворянского со-
словия служить Отечеству [5, с. 7]. Осознанное стремле-
ние к служению русскому государству стало для дворян 
этическим идеалом, основой гармоничного социального 
устройства [5, с. 8].

На сегодняшний день термин «служение» можно 
определять с разных точек зрения: о служении гово-
рят применительно к самым разнообразным сферам 
деятельности: служение науке, служение образованию 
и воспитанию, служение государству, служение искус-
ству и т.п.
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По мнению М. В. Моисеенко, служение является цен-
ностным базисом в деятельности просветителей, ме-
ценатов, врачей, юристов, педагогов, защитников От-
ечества, волонтеров, добровольцев, представителей 
различных конфессий. Во многих профессиональных 
сферах деятельности, указывает автор, служение яв-
ляет собой главный и неотъемлемый компонент: воен-
нослужащие, спасатели, служители церкви и т.п. [12, 
с. 339]. При выборе подобных профессий люди исходят 
из субъективных представлений о служении как пред-
назначении человека, его жизненной миссии. Служение 
как личный выбор имеет место и во многих других про-
фессиях, традиционно не воспринимаемых как «альтру-
истичные»; так, А. И. Барыкина говорит о наличии уста-
новок о служении у представителей различных сфер 
профессиональной деятельности: библиотекарей, уче-
ных, лесничих, поэтов, юристов, музыкантов, агрономов 
и др. На сегодняшний день служение выступает важным 
мотивом в выборе профессиональной деятельности [3, 
c. 45].

Все вышесказанное позволяет сделать вывод о том, 
что на текущий момент предпочтительны расширитель-
ные интерпретации термина «служение», тогда как ра-
нее это понятие затрагивало исключительно деятель-
ность священнослужителей или государственных слу-
жащих. Тем не менее, семантика категории служения 
чаще всего связана с выполнением профессиональных 
или общегражданских обязанностей.

Данный тезис можно подтвердить современными сло-
варными и авторскими дефинициями рассматриваемой 
нами категории. Так, в энциклопедическом педагогиче-
ском словаре «Основы духовной культуры» В. С. Безру-
ковой служение определяется как «тип отношения че-
ловека к своей деятельности, при котором он ощущает 
себя ответственным и обязанным добросовестно и высо-
копродуктивно выполнять любую взятую на себя работу» 
[13, c. 726–727]. В. С. Безрукова во многом отождествля-
ет понятия «преданность» и «служение»; преданность 
автор определяет в качестве любви и верности «со сми-
рением, не взирающим на смену обстоятельств», «это 
покорное доверие, усердное служение» [13, с. 616].

А. С. Белкин указывает на то, что понятие «служение» 
стоит в одном ряду с такими категориями, как «пред-
назначение», «спасение», «миссия». Все эти термины 
соотносят деятельность человека с достижением выс-
шей цели –  благо другого человека или человечества. 
Кроме того, все эти понятия содержат в своем значении 
информацию о путях достижения этого блага –  гумани-
стическая деятельность, направленная на окружающих 
[4, с. 70].

А. И. Барыкина в рамках ассоциативного эксперимен-
та установила, что понятие «служение» у представите-
лей студенческой молодежи отождествляется с поняти-
ями «отношение к труду», «исполнение гражданского, 
служебного долга» и «помощь людям», и гораздо реже 
оно ассоциируется с богослужением [3, с. 56].

Ю. В. Калегина говорит о том, что в контексте свет-
ской мировоззренческой парадигмы служение следует 
рассматривать с двух позиций: (1) с позиции индивидуу-
ма –  в качестве «добровольческой благотворительной 
деятельности на пользу обществу и профессиональной, 
сосредоточенной на интересах дела, профессии, трудо-
вой функции»; (2) с позиции социума и государства –  
в качестве духовно- организационного ресурса «упоря-
дочения общественной жизни в контексте современных 
насущных проблем, гармонизации политического и эко-
номического, культурного и технического укладов жизни 
социума» [10, с. 112].

Рассматривая категорию служения вне рамок цер-
ковных институций, можно выделить два вектора, по ко-
торым можно говорить о служении: социальное служе-
ние –  забота о малообеспеченных, незащищенных слоях 
общества; профессиональное служение –  приложение 
«бескорыстных профессиональных усилий» при выпол-
нении социально- значимого дела.

Служение в рамках первого из направлений реализу-
ется посредством благотворительности, волонтерства, 
правовой защиты, а также посредством единичных ин-
дивидуальных бескорыстных деяний. Служение в рам-
ках второго из направлений заложено в самом содер-
жании профессии, которую выбирает человек. При этом 
выполнение своих должностных обязанностей не тожде-
ственно служению. По мнению Ю. В. Калегиной, профес-
сиональное служение обеспечивается двумя условиями: 
(1) наличие у человека профессиональных компетенций, 
опыта и знаний, применяя которые он выполняет свои 
должностные обязанности; (2) бескорыстное, инициатив-
ное, без принуждения извне приложение сверхдолжных 
усилий, попытки выйти за рамки должностных инструк-
ций и минимального объема обязанностей, «наращива-
ние» дополнительной социальной полезности процесса 
профессиональной деятельности [10, с. 113]. Служение, 
согласно Ю. М. Ершову, должно быть компонентом лю-
бой профессиональной идеологии [8, с. 69].

М. В. Моисеенко, в свою очередь, говорит о том, что 
готовым к служению можно считать исключительно но-
сителя следующих качеств и установок: патриотизм, гу-
манизм, широкий кругозор, высокие моральные идеалы, 
чувство долга, сформированные представления о чести 
и достоинстве, совесть, альтруизм, трудолюбие, профес-
сионализм, приоритет духовных ценностей над матери-
альными, жертвенность [12, с. 343]. Профессионализм, 
таким образом, является лишь одним из компонентов 
готовности к служению.

Следует отметить: едва ли служение является ре-
зультатом наличия неких врожденных человеческих ка-
честв. Как следует из вышеизложенных дефиниций, слу-
жение есть результат личностного, профессионального 
и духовного развития. Ценность служения может быть 
целенаправленно сформирована в условиях воспита-
тельного процесса. Данное умозаключение, в свою оче-
редь, позволяет рассматривать категорию «служение» 
в контексте педагогической науки.

Несмотря на то, что научно- философский анализ 
концепции служения насчитывает несколько столетий, 
в педагогическую науку это понятие вошло относитель-
но недавно. До сих пор не выработан понятийный педа-
гогический аппарат данной области, как и нет научной 
концепции подготовки человека к служению в системе 
высшего профессионального образования [10, с. 113]. 
В большинстве случаев подготовка будущего специали-
ста к служению осуществляется в рамках патриотическо-
го воспитания, причем акцент в данной области смещен 
на военные, медицинские, социально- ориентированные 
профессии.

Л. В. Сгонник говорит о необходимости расширения 
практик воспитания служением. Спектр профессий, от-
несенных к категории «служение», достаточно широк. 
Их отличает то, что предметом деятельности является 
другой человек или социальная группа. Профессии, ко-
торые автор классифицирует как «служение», подразу-
мевают «элементы социального управления и предпо-
лагают владение развитой рефлексией, умением пред-
видеть ошибки, трудности, мнения и решения другого 
участника взаимодействия» [14, с. 5].

Готовность к служению есть приоритетная цель в де-
ятельности институтов профессионального образования 
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и, при этом, само по себе служение выступает инстру-
ментом воспитания личности будущих специалистов.

Воспитание служением –  актуальное и значимое 
направление педагогической работы. Согласимся 
с Т. А. Хагуровым в том, что здоровое общество функци-
онирует на базисе принципа объединения людей в слу-
жении высоким идеалам [15, с. 13]. В ситуации, когда 
в обществе начинают доминировать индивидуальные, 
эгоистические ценности, о служении не может быть и ре-
чи –  человек устремляется лишь к приземленным, ма-
териальным ценностям. По мере нарастания доли та-
ких индивидов в обществе начинают прогрессировать 
социальные болезни –  девиации, дисфункции, которые 
оказывают деструктивное влияние на общество в долго-
срочной перспективе.

Служение, таким образом, следует считать универ-
сальным «лекарством» от социальных болезней. Цен-
ности современного общества во многом носят потре-
бительский, гедонистический характер. В молодежной 
студенческой среде выбор будущей профессии главным 
образом совершается из учета целей по максимизации 
денежной прибыли и комфорта. Потребительство и ге-
донизм, безусловно, свой ственны человеческой природе 
и не могут однозначно оцениваться как отрицательные 
качества. Тем не менее, сегодня мы наблюдаем беспре-
цедентно быструю и интенсивную консьюмеризацию. 
Абитуриенты, оценивая различные опции в выборе про-
фессиональной траектории, в редких случаях исходят 
о представлении о миссии, предназначении, о служении 
и социальном благе. Прежде всего молодые потреби-
тели высшего образования опираются на доступность 
или удобство (максимальное сокращение усилий для по-
лучения результата) институций высшего образования; 
наблюдается «упакованность учебных программ в яркие 
функциональные упаковки» [15, с. 10], а ключевым аргу-
ментом поставщиков образовательных услуг чаще всего 
становится средний доход, который получают предста-
вители той или иной профессии.

Воспитательная работа, проводимая с целью фор-
мирования готовности к служению, может иметь множе-
ство форм и методов, выбор которых зависит от возрас-
та и специализации студентов, уровня их подготовлен-
ности, исходных личностных характеристик и предпочте-
ний. Основными формами работы в рассматриваемой 
нами прикладной области могут являться следующие: 
индивидуальные беседы, коллективные беседы, лек-
ции, доклады, собрания, участие в митингах, диспутах, 
викторинах, конференциях, круглых столах, экскурсиях, 
«эко-десантах», встречах с ветеранами, военнослужа-
щими, общественными деятелями, вовлечение в работу 
кружков и секций дополнительного образования, тема-
тические вечера, слеты, просмотр и обсуждение кино-
фильмов и книг [16, с. 189].

Воспитание готовности к служению, как отмечено 
выше, может осуществляться и посредством самого 
служения. По мнению С. П. Акутиной и С. И. Огородник, 
воспитание служением следует реализовывать в рамках 
социального взаимодействия, волонтерства, обслужива-
ния социально незащищенных слоев населения, инклю-
зивного образования [1, с. 22].

Воспитание через общественно значимую деятель-
ность студентов представляет собой важное условие 
формирования личностных и профессиональных ка-
честв. Участие студентов в общественно значимых про-
ектах способствует развитию у них гражданской иден-
тичности и пониманию социальной ответственности бу-
дущей профессии. Исследования показывают, что такие 
инициативы формируют у молодёжи активную жизнен-
ную позицию, способствуют интеграции в общественные 

процессы и осознанию своей роли в поддержании обще-
ственного равновесия.

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам:
– Изначально категория «служение» интерпретирова-

лась в контексте христианской этики и в рамках дея-
тельности представителей духовного сословия. Впо-
следствии –  в петровскую эпоху и в произведениях 
российских философов и писателей XVIII–XIX вв. –  
это понятие было расширено и включило в себя т.н. 
«служение Отечеству» –  выполнение обязанностей 
в области государственного управления Сегодня же 
термин «служение» принято трактовать предельно 
широко –  как деятельность человека, при выполне-
нии которой он ощущает себя ответственным и обя-
занным добросовестно и высокопродуктивно выпол-
нять взятую на себя работу. Понятие служения сто-
ит в одном ряду с понятиями преданности, миссии, 
предназначения, альтруизма, гражданского дол-
га. Религиозный аспект в интерпретации служения 
не исключается, но и не всегда является доминирую-
щим в словарных и авторских дефинициях.

– Ценности современного общества все чаще носят 
потребительский, гедонистический характер, тогда 
как служение выступает универсальным средством 
для коррекции деструктивных процессов, протека-
ющих в области общественной аксиологии. Готов-
ность к служению –  приоритетная цель в деятель-
ности институтов профессионального образования 
и, при этом, само по себе служение выступает сред-
ством воспитания будущих специалистов. Воспита-
ние через общественно значимую деятельность сту-
дентов представляет собой важное условие форми-
рования личностных и профессиональных качеств 
и, что особенно важно, готовности к служению.
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EDUCATION BY SERVING. THE CONCEPT OF 
SERVING IN THE CATEGORIAL AND CONCEPTUAL 
APPARATUS OF SOCIAL SCIENCES

Barsukova A. D.
National Research Moscow State University of Civil Engineering

The article is devoted to the theoretical understanding of education 
through service as a key direction in the formation of social respon-
sibility and moral values in an individual. The concept of servicing 
is considered in the context of the categorical- conceptual apparatus 
of social sciences, emphasizing its connection with the concepts 
of altruism, civic engagement, devotion, mission and professional 
self-identification. Various approaches to the interpretation of this 
concept are considered, its key characteristics and structural com-
ponents are identified. Particular attention is paid to the comparison 
of philosophical, sociological and pedagogical interpretations of ser-
vice. The approaches to integrating service ideas into educational 
programs are analyzed. A conclusion is made about the importance 
of service as a tool for developing personal, professional and civic 
qualities in the context of modernization of the professional educa-
tion system.

Keywords: servicing, diaconia, education, mission, devotion, patri-
otic education, values.
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СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Цифровые технологии в развитии умного ухода за пожилыми людьми 
в Китае: особенности, механизмы и вызовы

Ван Юаньсин,
асп. кафедры современной социологии социологического 
факультета МГУ имени М. В. Ломоносова

Понимание общества старения в цифровую эпоху становится 
общей необходимостью для продвижения строительства умно-
го общества и активного противодействия вызовам старения 
населения на фоне глобальной цифровизации и ускорения 
процессов старения. Основными характеристиками цифрово-
го общества старения являются децентрализация цифровой 
информации, усиление двустороннего взаимодействия и пове-
денческая цифровизация. С развитием цифровых технологий, 
ростом спроса на уход за пожилыми и при поддержке государ-
ственной политики индустрия умного ухода за пожилыми людь-
ми сталкивается с новыми возможностями для трансформа-
ции отрасли, одновременно преодолевая вызовы, связанные 
со снижением цифрового неравенства. В этом контексте сле-
дует придерживаться принципов «человекоориентированного 
и этичного использования технологий», повышения цифровых 
управленческих возможностей государства, интегрирования 
цифровых технологий в систему общественных услуг, способ-
ствования развитию синергии между цифровой экономикой 
и экономикой серебряного возраста, а также построения ум-
ной, эффективной и скоординированной платформы услуг для 
пожилых. Посредством интеграции, открытости и разработки 
данных об обществе старения цифровые технологии помогут 
в активном старении, предлагая инновационные решения для 
глобального общества старения.

Ключевые слова: цифровые технологии, умный уход за пожи-
лыми, цифровое неравенство, социальное управление.

Введение
С ускорением глобальных процессов цифровизации и ста-
рения населения вопрос эффективного использования 
цифровых технологий для удовлетворения потребностей 
стареющего общества стал актуальной темой для между-
народного сообщества и академических кругов. В февра-
ле 2023 г. Центральный Комитет Компартии Китая и Го-
сударственный Совет Китая опубликовали «Общий план 
построения цифрового Китая», в котором цифровизация 
была обозначена в качестве важного двигателя модерни-
зации с целью реформирования производства, повседнев-
ной жизни и системы управления с помощью цифровых 
технологий. В то же время «Средне- и долгосрочный план 
активного реагирования на старение населения» подчер-
кивает ключевую роль технологических инноваций в повы-
шении уровня технологичности и информатизации услуг 
для пожилых людей [1]. На данный момент в академиче-
ской среде растет количество исследований по вопросам 
цифрового неравенства, цифровой жизни пожилых людей 
и умного ухода за ними [8][11][10], однако по-прежнему 
мало работ, систематически освещающих макроизмене-
ния в обществе старения в цифровую эпоху и их значение 
для управления обществом. По мере развития техноло-
гий цифровизация начинает оказывать глубокое воздей-
ствие на все уровни –  от индивидов до промышленности 
и государственного управления, способствуя переходу 
производства и образа жизни к цифровому формату[19]. 
В Китае результаты седьмой национальной переписи на-
селения показывают, что число лиц в возрасте 65 лет 
и старше составляет 190 миллионов человек, что состав-
ляет 13,5% от общей численности населения. Старение 
населения характеризуется «старением без богатства» 
и «старением без подготовки», сокращением размеров 
семьи, увеличением доли одиноких пожилых людей и ро-
стом зависимости от ухода[18]. В условиях ускоряющего-
ся старения общества спрос на пенсионное обеспечение 
и услуги для пожилых людей постоянно растет, а вопро-
сы здоровья пожилого населения становятся ключевыми 
в глобальном процессе старения.

Настоящее исследование, опираясь на современ-
ное состояние глубокого взаимодействия цифровых 
технологий и общества стареющего Китая, анализиру-
ет особенности и влияние цифровой эпохи на общество 
старения, исследует внутреннюю логику цифровых тех-
нологий в сфере ухода за пожилыми людьми, а также 
выявляет возможности и вызовы, которые они прино-
сят. В итоге данная работа предлагает новый путь циф-
рового управления для активного реагирования на ста-
рение населения. Основной вклад статьи заключается 
в систематическом освещении характеристик общества 
старения и анализе вызовов и возможностей, которые 
стоят перед умным уходом за пожилыми людьми, а так-
же в разработке адаптивной модели управления обще-
ством старения в цифровую эпоху.

Новые характеристики стареющего общества 
в цифровую эпоху
Будучи страной с развитой цифровой экономикой и боль-
шой численностью населения, Китай одновременно прохо-
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дит через процессы цифровизации и старения населения. 
В условиях масштабных и комплексных социальных из-
менений новые черты стареющего общества в цифровую 
эпоху отражают синтез этих двух ключевых тенденций. 
В целом эти новые тренды проявляются в трех основных 
аспектах –  Получение информации должно быть более 
полным, участие пожилых людей стало более доступным 
и цифровизация поведения.

Получение информации должно быть более полным
В цифровую эпоху информация поступает пользователям 
через интернет и другие цифровые среды в огромных 
объемах. Анализ и извлечение больших данных стали 
важными ориентирами для государственных и коммер-
ческих решений. Для пожилых людей цифровая эпоха 
привела к диверсификации информации и разнообразию 
ее форм. Цифровые мультимедийные технологии предо-
ставляют широкий спектр информации, особенно попу-
лярные среди пожилых людей короткие видео. Эта форма 
медиа, предоставляющая разнообразную информацию 
о досуге, здоровье, новостях и других аспектах жизни, 
привлекает пожилых людей благодаря своей простоте, 
наглядности, яркости и развлекательному характеру. Она 
стала важным каналом для пожилых людей, чтобы узнать 
о социальных событиях, политической информации, жиз-
ненных знаниях и адаптироваться к цифровому обществу.

В цифровую эпоху организации, обслуживающие по-
жилых людей, также извлекают выгоду из богатой ин-
формации, предоставляемой стареющим обществом. 
По состоянию на конец 2023 года количество пожилых 
людей в Китае в возрасте 60 лет и старше достигло 297 
миллионов. Эта огромная группа генерирует большое 
количество данных, включая основную информацию 
о пожилых людях, их образе жизни, здоровье и потреб-
ностях в услугах по уходу. Эти данные служат важной ос-
новой для понимания нужд пожилых людей в цифровую 
эпоху, способствуя тому, чтобы политики, продукты и ус-
луги лучше соответствовали реальным потребностям по-
жилых людей и стареющего общества. Например, плат-
формы такие как JD.com, TikTok и Kuaishou не раз пу-
бликовали отчеты о пользовательских профилях пожи-
лых пользователей. Эти отчеты не только показывают 
текущее состояние пожилых людей в цифровой жизни, 
но и раскрывают их уникальные предпочтения при ис-
пользовании цифровых технологий.

Участие пожилых людей стало более доступным
Распространение цифровых технологий и умных устройств 
значительно упростило пожилым людям участие в обще-
ственной жизни. Интернет стал для них новой формой 
социальной активности, позволяя взаимодействовать 
с цифровым обществом в любое время и в любом месте 
в зависимости от их интересов и потребностей. Цифровые 
технологии усилили их участие в офлайн- активностях, 
объединив онлайн- и офлайн- взаимодействие. Напри-
мер, пожилые люди могут через интернет- платформы 
организовывать свое передвижение, получая информа-
цию о транспорте, узнавать о событиях в сообществе, 
что расширяет их доступ к информации и внешние воз-
можности[6].

Смартфон стал основным средством выхода пожи-
лых людей в интернет, сократив дистанцию между ними 
и цифровыми технологиями. Быстрое развитие социаль-
ных медиа снизило порог для создания и распростране-
ния информации, что позволяет все большему числу по-
жилых людей становиться авторами контента, делиться 
жизненным опытом и активно взаимодействовать с об-
ществом и другими поколениями. Передача информации 
в цифровую эпоху сопровождается усилением интерак-

тивности, что разрушает традиционную модель однона-
правленной передачи информации и создает двусторон-
нюю, а порой и многовекторную коммуникацию.

Инструменты мгновенного обмена сообщения-
ми и социальные сети расширили цифровые каналы 
связи, позволяя пожилым людям общаться с родны-
ми и друзьями с помощью текста, голоса или видео. 
Онлайн- сообщества увеличили их социальные связи, 
что не только способствует поддержанию отношений 
с близкими, но и расширяет их социальные контакты. 
Пожилые пользователи могут выражать свое мнение 
через лайки, комментарии и репосты, что снижает ба-
рьеры для социальной активности и предоставляет им 
пространство для самовыражения. Цифровые техноло-
гии также способствуют интеграции онлайн- и офлайн- 
взаимодействий, что облегчает управление услугами 
для пожилых и доступ к дистанционному медицинскому 
обслуживанию.

Цифровизация поведения
Данные являются ключевым элементом цифровой эпохи 
и движущей силой цифровой трансформации. Поведение 
пожилых людей в интернете, будь то просмотр веб-стра-
ниц, поиск информации или отклики на взаимодействие, 
фиксируется в реальном времени, формируя сложную 
сеть данных. Цифровые платформы отслеживают пол-
ный процесс от подачи запроса до предоставления услу-
ги и получения обратной связи, а сенсорные устройства 
и мобильные терминалы собирают информацию, созда-
вая многослойную сетевую среду данных. Эти данные 
представляют собой важный ресурс для общественно-
го управления и бизнес- решений. С помощью анализа 
больших данных можно выявить полезную информацию 
о потребностях пожилых людей в сфере здравоохране-
ния и социальных услуг, что углубляет понимание инди-
видуальных потребностей и поведенческих предпочте-
ний, а также способствует точной разработке политики 
руководства относительно пожилых и адресному предо-
ставлению услуг. Пожилые люди, пользуясь носимыми 
устройствами и системами мониторинга здоровья, могут 
эффективно управлять своим здоровьем в цифровом 
формате и с помощью интеллектуальных технологий.

Механизм трансформации услуг по уходу, 
обусловленный цифровыми технологиями

Технологическая поддержка: цифровые технологии как 
основа для услуг по уходу
Цифровые технологии играют основную роль в сфере 
ухода за пожилыми людьми, значительно повышая эф-
фективность и удобство предоставляемых услуг. Благо-
даря широкому применению умных устройств и систем 
пожилые люди получают более легкий доступ к монито-
рингу здоровья, медицинским консультациям и социаль-
ной поддержке, что сокращает время ожидания и умень-
шает необходимость частых выездов. Например, умные 
браслеты позволяют отслеживать состояние здоровья 
в режиме реального времени, системы умного дома пре-
доставляют возможность удалённого управления бытовы-
ми приборами, а медицинские платформы поддерживают 
онлайн- консультации, что значительно улучшает качество 
жизни пожилых людей.

Кроме того, цифровые технологии делают возмож-
ным более полное удовлетворение разнообразных и ин-
дивидуальных потребностей пожилых людей. С помо-
щью больших данных и искусственного интеллекта уход 
за пожилыми можно адаптировать к состоянию здоровья 
и образу жизни каждого человека. Например, интеллек-
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туальные системы могут, опираясь на данные о здоро-
вье и привычках, формировать персонализированные 
рекомендации и диетические программы, помогая по-
жилым людям более эффективно управлять своим здо-
ровьем.

Быстрое распространение цифровых технологий так-
же стимулирует инновации в индустрии ухода за пожи-
лыми. С углубленным внедрением искусственного интел-
лекта, интернета вещей и облачных вычислений в этой 
сфере открываются новые возможности для роста. Циф-
ровые технологии не только повышают качество и эф-
фективность услуг, но и создают новые бизнес- модели 
и формы обслуживания. Такие продукты, как устройства 
для мониторинга здоровья, системы умного дома и ро-
боты для ухода, вносят инновации в сферу умного ухо-
да за пожилыми людьми, способствуя ее дальнейшему 
развитию.

Движущая сила спроса: рост спроса на услуги для 
пожилых стимулирует инновации и модернизацию умного 
ухода
Быстрое старение населения Китая тесно связано с из-
менением его демографической структуры. Согласно 
данным Национального статистического управления, 
в 2021 г. число лиц в возрасте 65 лет и старше достигло 
201 миллиона человек, что составило 14,2% от общего 
населения. Прогнозируется, что к 2030 г. Китай вой дет 
в категорию сверхстареющего общества, и рост числа 
пожилых людей значительно увеличит спрос на това-
ры и услуги для пожилых, тем самым ускорив развитие 
индустрии умного ухода за здоровьем. Одновременно 
в Китае продолжается рост численности людей старше-
го возраста с частичной или полной утратой трудоспо-
собности. Согласно «Отчету о развитии индустрии ухо-
да за пожилыми в Китае (2021–2022)», к концу 2022 г. 
около 44 миллионов пожилых людей в возрасте 60 лет 
и старше находились в состоянии частичной или полной 
утраты способности к самообслуживанию, что составляет 
16,6% от общего числа пожилых людей. Это означает, что 
каждый шестой пожилой человек нуждается в помощи. 
По прогнозам «Голубой книги услуг по уходу за пожилы-
ми в Китае (2012–2021)», к 2030 г. число пожилых людей 
с утратой трудоспособности превысит 100 миллионов, что 
подчеркивает серьезные вызовы и острую необходимость 
в сфере услуг по уходу.

С развитием технологий растут и ожидания пожилых 
людей от услуг по уходу: они стремятся к получению бо-
лее удобных, комфортных и индивидуализированных ум-
ных услуг[16]. Однако традиционная модель ухода, пре-
имущественно опирающаяся на поддержку семьи и со-
общества, уже не может удовлетворить стремительно 
растущий спрос из-за изменений в семейной структуре 
и мобильности населения. Поэтому модель умного ухо-
да стала актуальной необходимостью. Внедрение умных 
устройств и передовых технологий позволяет предостав-
лять пожилым людям более интеллектуальные и удоб-
ные услуги.

Увеличение доли пожилых и рост их абсолютной чис-
ленности ставят перед отраслью ухода за пожилыми но-
вейшие вызовы и открывают значительные возможности 
для развития. Пожилые люди ожидают от услуг по уходу 
не только базовой поддержки и медицинского обеспе-
чения, но и повышения качества жизни и удовлетворе-
ния своих индивидуальных потребностей. Они стремят-
ся сохранить независимость и достоинство в пожилом 
возрасте и получать услуги, соответствующие их состо-
янию здоровья и образу жизни. Модель умного ухода бы-
ла разработана как ответ на меняющиеся потребности 

пожилых людей. Интегрируя информационные техноло-
гии, искусственный интеллект и интернет вещей, умный 
уход предоставляет пожилым людям более интеллекту-
альные и удобные услуги. Например, умные устройства 
для мониторинга здоровья позволяют в реальном вре-
мени отслеживать состояние здоровья пожилых и преду-
преждать о потенциальных рисках; системы умного дома 
поддерживают удаленное управление и автоматизацию, 
повышая качество жизни дома; виртуальная реальность 
и телемедицина предоставляют более доступные реше-
ния для реабилитации и медицинской поддержки[13].

Поддержка государственной политики: содействие 
всестороннему развитию умных услуг по уходу
С быстрым развитием цифровых технологий умный уход 
за пожилыми стал одним из ключевых направлений по-
литики государства и вызывает значительный интерес. 
Государственная политика играет решающую роль в про-
движении цифровых технологий в сфере умного ухода. 
Законодательные акты не только направляют и регули-
руют использование цифровых технологий в умном ухо-
де, но и задают этому процессу четкие ориентиры. Пра-
вительство, разрабатывая соответствующую политику 
и нормативные акты, определяет функции и статус циф-
ровых технологий в системе умного ухода, что обеспечи-
вает ясные указания и мощную поддержку их внедрению 
и распространению. Стабильность и последовательность 
государственной политики создают для компаний и уч-
реждений условия для безопасного внедрения и разра-
ботки цифровых технологий, способствуя их широкому 
использованию в сфере умного ухода за пожилыми.

Кроме того, политика оказывает важное влияние 
на интеграцию ресурсов и согласованное развитие. Го-
сударство, направляя и поддерживая политику ухода 
за пожилым населением, содействует обмену ресурса-
ми и координированному взаимодействию между раз-
личными секторами, тем самым способствуя глубокому 
слиянию цифровых технологий и услуг умного ухода. Со-
гласованность и интегративность государственной поли-
тики позволяют эффективно решать проблемы разроз-
ненности ресурсов и информационной изоляции, расши-
ряя охват и повышая качество услуг по умному уходу.

Политика руководства также стимулирует инноваци-
онное развитие умного ухода за пожилыми. С помощью 
политических стимулов правительство поощряет ком-
пании и учреждения к внедрению технологических ин-
новаций и к разработке новых бизнес- моделей в сфере 
умного ухода, что способствует повышению уровня ис-
пользования цифровых технологий в этой области. Мо-
тивирующая и направляющая роль политики активизи-
рует инновационный потенциал участников рынка, что 
способствует непрерывному улучшению качества услуг 
умного ухода.

Новые возможности и вызовы для стареющего 
общества в цифровую эпоху

Возможности: трансформация структуры индустрии ухода 
за пожилыми
Новая волна технологической революции и промышлен-
ной трансформации стимулировала применение таких 
передовых технологий, как искусственный интеллект 
и сервисные роботы, что предоставляет технологическую 
и информационную поддержку для управления обще-
ством старения и развития «серебряной экономики». Эти 
изменения способствуют персонализированному предо-
ставлению услуг и более точному управлению системой 
ухода, повышая качество и эффективность обслужива-
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ния, а также обеспечивая пожилых людей комплексным 
и своевременным уходом[14]. Умный уход за пожилыми 
меняет традиционную структуру сферы услуг, порождая 
новые формы организации и элементы развития.

Прежде всего, глубокая интеграция интернета и ис-
кусственного интеллекта в уход за пожилыми создала 
новую отраслевую структуру, в которой умный уход стал 
новым двигателем развития «серебряной» и цифровой 
экономики. Цифровые платформы расширили рынок то-
варов и услуг для пожилых, связывая спрос и предло-
жение, устраняя информационную асимметрию, снижая 
транзакционные издержки и способствуя удовлетворе-
нию индивидуальных потребностей. Цифровые методы 
управления упростили процессы администрирования для 
бизнеса и правительства, сократили институциональные 
издержки и ускорили реакцию на запросы. Оцифровка 
поведенческих данных также предлагает эффективные 
инструменты для надзора, повышая прозрачность пре-
доставляемых услуг. Благодаря технологическим инно-
вациям, индустрия умного ухода и здоровья обретает 
более широкие возможности для роста и устойчивого 
инновационного развития, предлагая усовершенство-
ванные и эффективные решения для удовлетворения 
растущего спроса на услуги ухода[3].

Во-вторых, цифровая эпоха расширила доступность 
и разнообразие участия пожилых людей в социальной 
жизни. Такие технологии, как интернет, искусственный 
интеллект, устранили пространственные ограничения 
для общественной активности, позволив пожилым лю-
дям динамично участвовать в более широких социаль-
ных сетях. В условиях большой численности населения 
потребители проявляют все более разнообразный спрос 
на умные продукты для ухода, который постепенно сме-
щается от традиционных товаров к цифровым и интел-
лектуальным решениям. Компании, работающие в сфе-
ре умного ухода и здоровья, продолжают увеличивать 
вложения в научные исследования и разработку техно-
логий, предлагая высокотехнологичные продукты и ка-
чественные услуги. Это способствует созданию брендов 
с уникальными услугами по уходу за пожилыми, изуче-
нию новых бизнес- моделей и повышению конкуренто-
способности компаний, что, в свою очередь, переопре-
деляет конкурентную структуру отрасли[5].

Относительно низкий уровень образования пожилых 
людей по сравнению с другими возрастными группами, 
а также их статус так называемых «цифровых мигран-
тов», которые начинают осваивать цифровые техноло-
гии на позднем этапе жизни, ограничивают их способ-
ности, желание и уверенность в освоении и использова-
нии цифровых технологий, а также в обучении им. Это 
создает явление «цифрового разрыва» [7]. Цифровой 
разрыв –  это форма неравенства, усиливающая эконо-
мическое и социальное расслоение между теми людьми, 
кто может использовать цифровые технологии, и теми, 
кто не имеет такой возможности[17].

Повышение уровня внедрения цифровых технологий 
в китайском обществе и увеличение доли пожилого на-
селения заставляют китайских исследователей осущест-
влять всесторонний анализ проблемы цифрового разры-
ва среди пожилых людей. Цифровой разрыв оказывает 
многогранное влияние на эту возрастную группу. Если 
говорить о различиях между городом и сельской местно-
стью, то у городских пожилых людей доступ к интернету 
развит в большей мере, нежели у пожилых в сельских 
районах, что позволяет первым получать больше пре-
имуществ от использования цифровых технологий[20].

Цифровой разрыв негативно влияет на удовлетво-
ренность жизнью, социальные связи, доступ к медицин-
ской информации, занятость и источники дохода пожи-

лых людей[2]. Необходимость преодоления или смягче-
ния цифрового разрыва среди пожилых людей становит-
ся все более актуальной.

Указание на трудности: Ограничения цифровых технологий 
в обеспечении умного ухода за пожилыми людьми
Цифровая дилемма: Технологические вызовы и циф-
ровая способность в сфере умного ухода за пожи-
лыми людьми. Прежде всего, в процессе цифровой 
трансформации умного ухода за пожилыми людьми воз-
никает ряд технологических проблем, которые являются 
как сложными, так и ключевыми. Одним из центральных 
вызовов является безопасность данных, которая является 
одной из основных трудностей, с которыми сталкивается 
умный уход. С распространением цифровых технологий 
в области ухода за пожилыми людьми охватываемая 
область личной конфиденциальности и медицинской ин-
формации продолжает расширяться. Однако современ-
ные цифровые технологии до сих пор имеют множество 
уязвимостей и угроз в области обеспечения безопасности 
данных. Проблемы, такие как утечка данных, фальсифи-
кация информации, кибератаки и другие риски, постоянно 
угрожают защите конфиденциальности пожилых людей. 
Более того, эти угрозы могут быть использованы недо-
бросовестными лицами для совершения мошенничества 
и нарушений прав, что серьезно нарушает интересы по-
жилых граждан. Поэтому, обеспечение безопасности 
данных и защита конфиденциальности пожилых людей 
становятся важнейшими задачами в контексте цифрови-
зации системы умного ухода.

Следующим значительным вызовом является огра-
ниченная доступность технологий умного ухода. Несмо-
тря на определенный прогресс в области цифровых тех-
нологий для умного ухода в последние годы, пожилые 
люди сталкиваются с проблемой «цифрового разрыва» 
и недостаточной технологической грамотности. Мно-
гие пожилые граждане не имеют элементарных навы-
ков работы с цифровыми устройствами, что затрудняет 
их адаптацию к продукции и сервисам в сфере умного 
ухода. Несмотря на то, что такие устройства, как смарт- 
браслеты, роботы- помощники и другие цифровые тех-
нологии, призваны улучшить качество и эффективность 
ухода, сложность интерфейса и многочисленные этапы 
операции увеличивают затраты на обучение и создают 
дополнительные препятствия для использования этих 
технологий. Согласно отчету «Обзор моделей умного 
ухода за пожилыми людьми 2021 года», более 80% опро-
шенных пожилых людей заявили, что для того, чтобы 
освоить использование новых продуктов или программ 
для умного ухода, им обычно требуется от 4 до 10 за-
нятий. Такие высокие затраты на обучение значитель-
но снижают готовность пожилых людей воспринимать 
новые технологии, ограничивают их распространение 
и применение, а также усугубляют феномен «цифровых 
изоляций», который затрудняет связь и взаимодействие 
пожилых людей с внешним миром.

Кроме того, недостаточная удобство взаимодействия 
человека с машиной является еще одним серьезным тех-
нологическим барьером для умных технологий в сфере 
ухода за пожилыми людьми. Умная система ухода за по-
жилыми людьми, являясь интегрированной цифровой 
платформой, должна быть основана на потребностях 
и привычках использования пожилых людей. Однако те-
кущие устройства и приложения в области умного ухода 
имеют множество проблем в этом отношении. Во-пер-
вых, пожилые люди, как правило, имеют низкую степень 
принятия цифровых технологий, и многие из них не об-
ладают опытом работы с устройствами, что затрудняет 
полноценное использование цифровых услуг для ухода. 
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Во-вторых, существующие продукты умного ухода часто 
имеют сложный дизайн, который не учитывает специфи-
ческие потребности пожилых людей. Например, многие 
устройства используют сенсорные экраны, не принимая 
во внимание такие физиологические ограничения, как 
ухудшение зрения и слуха у пожилых людей, что затруд-
няет их эффективное использование. Более того, мно-
гие интеллектуальные устройства не имеют достаточно 
продуманного пользовательского интерфейса, не учиты-
вающего трудности и эмоциональные потребности по-
жилых людей в реальных условиях использования. Это 
приводит к тому, что устройства могут вызывать путани-
цу или разочарование, что снижает их эффективность 
и доверие пожилых людей к технологиям.[19]

Таким образом, технологические вызовы, с которы-
ми сталкиваются цифровые технологии в процессе ум-
ного ухода за пожилыми людьми, касаются не только 
функциональных проблем устройств, но и таких аспек-
тов, как восприятие технологий пожилыми людьми, без-
опасность данных и человеко- ориентированное проекти-
рование технологий. Решение этих проблем, повышение 
доступности технологий, снижение порога использова-
ния, обеспечение безопасности данных и предоставле-
ние услуг, более соответствующих потребностям пожи-
лых людей, является ключом к успешной трансформа-
ции умного ухода.

Ограничения субъектов: организационные про-
блемы в цифровом драйве умного ухода за пожилы-
ми людьми. Неудача в полном раскрытии потенциала 
цифровых услуг для пожилых людей коренится в недо-
статочном уровне технологического применения. В си-
стеме умного ухода за пожилыми людьми информацион-
ные технологии являются основой и обязательным усло-
вием для реализации цифровых услуг по уходу. Однако 
многие учреждения для пожилых людей и поставщики 
услуг недостаточно инвестируют в развитие информа-
ционной инфраструктуры, что ведет к отставанию про-
цесса цифровизации в сфере ухода. Без поддержки ин-
формационной среды умные услуги для пожилых людей 
не могут эффективно обмениваться данными и устанав-
ливать взаимосвязь, что снижает общую эффективность 
и качество обслуживания. Ключевым элементом умных 
услуг является использование таких современных тех-
нологий, как искусственный интеллект, большие данные 
и Интернет вещей, с целью максимально возможного 
мониторинга состояния жизни и здоровья пожилых лю-
дей, а также управления ими. В условиях быстрого раз-
вития цифровой эпохи умный уход требует постоянных 
инноваций и усовершенствований. Если организацион-
ная структура неадекватна, то способности к инноваци-
ям будут ограничены, что приведет к неспособности сле-
довать за развитием времени и удовлетворить разноо-
бразные потребности пожилых людей.

Инновации и развитие цифровых технологий в сфере 
умного ухода сталкиваются с ограничениями, вызван-
ными нехваткой квалифицированных специалистов. 
Цифровой драйв умного ухода требует наличия про-
фессиональных знаний и навыков, охватывающих не-
сколько областей, таких как компьютерные науки, ин-
формационные технологии, медицина, уход за пациен-
тами и др. Однако многие традиционные учреждения 
по уходу за пожилыми людьми и поставщики услуг испы-
тывают нехватку таких специалистов, что создает мно-
гочисленные трудности и проблемы на пути цифровой 
трансформации. Например, нехватка профессионалов 
может привести к недостаточной разработке техниче-
ских решений, незавершенности системной интеграции 
и увеличению рисков безопасности данных, что, в свою 
очередь, снижает качество и эффективность умных ус-

луг для пожилых людей. Недостаток специалистов так-
же ограничивает инновационный потенциал организа-
ций и их конкурентоспособность. С учетом постоянного 
развития и распространения цифровых технологий, циф-
ровое усиление умного ухода стало важной тенденци-
ей в сфере ухода за пожилыми людьми. Организации, 
не обладающие необходимыми профессиональными ка-
драми, часто не успевают адаптироваться к этой тенден-
ции, упуская возможности для развития и влияя на свою 
конкурентоспособность и устойчивость в будущем.

Экологические проблемы цифровой поддержки 
умного ухода: недостаточная поддержка. В Китае из-
за несовершенства политической системы еще не бы-
ла разработана полноценная и унифицированная циф-
ровая стратегия для ухода за пожилыми людьми. В об-
ласти умного ухода политика и законодательная база 
остаются неполными, отсутствуют единые стандарты. 
Многоотраслевой и межведомственный характер ухо-
да за пожилыми людьми приводит к фрагментарности 
и распыленности в процессе разработки и реализации 
политики и законодательства, что создает дефицит еди-
ной и всесторонней цифровой политики в сфере ухода 
за пожилыми людьми. Это, в свою очередь, влияет на со-
гласованность реализации политики и стабильность ее 
результатов, что ограничивает глубокое использование 
и развитие цифровых технологий в умном уходе.

Далее, с углублением применения цифровых техно-
логий в сфере умного ухода становится все более акту-
альной проблема защиты личных данных и конфиден-
циальности, в то время как существующее законода-
тельство по защите данных и конфиденциальности еще 
не полностью разработано, что затрудняет должную за-
щиту прав на личную информацию и безопасность дан-
ных пожилых людей при использовании умных услуг. 
Проблемы утечек личных данных и их злоупотребления 
в значительной степени связаны с медленным развити-
ем правовых норм и системы регулирования, что влияет 
на доверие пожилых людей к цифровым технологиям 
и их желание их использовать. Развитие цифровых тех-
нологий в области умного ухода требует наличия полно-
ценной системы технических стандартов для обеспече-
ния совместимости и стабильности систем. Однако в на-
стоящее время в индустрии умного ухода отсутствует 
единообразие в технических правилах и стандартах. По-
ставщики услуг ухода и разработчики технологий не сле-
дуют единому нормативному регламенту, что влияет 
на взаимосвязь и стабильность работы умных систем 
ухода и ограничивает глубину интеграции и расширение 
цифровых технологий в индустрии умного ухода.

С точки зрения рыночного спроса, в новой области 
умного ухода существует проблема недостаточного по-
нимания и низкой степени принятия цифровых техноло-
гий в сфере ухода. Пожилые люди и их родственники 
не имеют глубокого понимания определения и ценности 
умного ухода, они также обеспокоены вопросами безо-
пасности цифровых технологий, защиты личной инфор-
мации и других аспектов. Кроме того, поставщики услуг 
по уходу и связанные организации осознают неопреде-
ленность и риски цифровых преобразований, что ведет 
к нестабильности рыночного спроса и трудностям в про-
движении технологий. На текущем рынке услуги умно-
го ухода недостаточно персонализированы, отсутствуют 
индивидуальные предложения для разных категорий по-
жилых людей. Многообразие рыночного спроса и инди-
видуальные требования требуют от поставщиков умных 
услуг более гибкого и инновационного подхода, однако 
на текущем рынке не хватает продуктов и услуг, кото-
рые бы соответствовали этим потребностям, что приво-
дит к разрыву между рыночным спросом и предложени-
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ем. Быстрые темпы применения и развития цифровых 
технологий в сфере умного ухода, а также ускорение 
их обновления и совершенствования требуют высокой 
гибкости и адаптивности со стороны рыночного спроса 
на новые технологии. Однако многие поставщики услуг 
и организации, ограниченные техническими возможно-
стями и ресурсами, не могут своевременно реагировать 
на изменения, что ведет к несоответствию между рыноч-
ным спросом и развитием технологий.

Новые пути цифрового управления для 
активного реагирования на старение населения
В рамках стратегии активного реагирования на старе-
ние населения на национальном уровне важной задачей 
становится интеграция проблем старения с цифровым 
управлением обществом. Исходя из анализа особенно-
стей развития цифрового общества, тенденций старения 
и концепции цифрового управления в условиях старею-
щего общества в Китае, необходимо разработать под-
ход, соответствующий национальной специфике Китая, 
следуя принципам «ориентации на человека и этичности 
технологий».

Во-первых, важно учитывать роль пожилых людей 
в использовании цифровых технологий и применять раз-
нообразные политические инструменты с целью улучше-
ния цифровых навыков и знаний пожилого населения 
через цифровое образование и обучение.

Во-вторых, следует уважать цифровые потребности 
и привычки пожилых людей, обеспечивая удобство и до-
ступность цифровых технологий.

В-третьих, необходимо способствовать справедли-
вому распределению цифровых ресурсов, чтобы умень-
шить неравенство, с которым сталкиваются пожилые 
люди в процессе цифровой интеграции.

На основе вышеуказанных принципов предлагает-
ся продвигать цифровое управление в эпоху старения 
по трем направлениям: государственному, социальному 
и экономическому.

Первое. Необходима трансформация подхода к ста-
реющему обществу в рамках цифрового управления. 
Необходимо полноценно оценивать потенциал пожилых 
людей как кадрового ресурса для цифрового общества, 
продвигать развитие цифровой грамотности пожилых 
граждан и тем самым содействовать модернизации си-
стемы цифрового управления. Активное старение –  это 
не только аспект благосостояния личности, но и важный 
фактор национального развития. Местные органы вла-
сти должны уделить больше внимания вопросам циф-
ровой грамотности пожилых и включить ее повышение 
в свою повестку дня. Важно создать механизм многоу-
ровневого управления, включающий межведомственное 
и межрегиональное взаимодействие на основе уже су-
ществующих инициатив «Интернет + уход».

В рамках национальной стратегии по противодей-
ствию старению и созданию цифрового Китая важно 
повысить цифровые управленческие навыки государ-
ственных органов. Необходимо переосмыслить подход 
к пожилым людям, рассматривая их как целевую груп-
пу, способную получить значительные выгоды от циф-
ровых технологий, и признать, что их развитие откры-
вает огромные возможности для модернизации систе-
мы управления. Следует усилить координацию на выс-
шем уровне, уделяя внимание глобальному планирова-
нию и построению цифровой экосистемы управления, 
адаптированной к стареющему обществу. Важным на-
правлением будет развитие концепции сервисного госу-
дарства и «клиентоориентированного» подхода, направ-

ленного на нужды уязвимых групп, включая пожилых лю-
дей. Для этого необходимо укреплять инфраструктуру 
как в техническом, так и в организационном плане, по-
вышать уровень цифровизации госуправления, а также 
развивать цифровую грамотность среди государствен-
ных служащих и их чуткость к потребностям пожилых 
людей. Реализация этих мер позволит эффективно вне-
дрять механизмы координационного управления меж-
ду уровнями и ведомствами, обеспечивая гармоничное 
сосуществование цифровых технологий и стареющего 
общества.

Второе. Необходимо разработать систему и струк-
туру цифрового образования, ориентированную на осо-
бенности обучения пожилых людей, следуя их когнитив-
ной логике и процессу обучения. Требуется привлечение 
различных заинтересованных сторон с целью проведе-
ния комплексного обучения с разнообразным контентом, 
освещения новейших тенденций цифрового общества. 
Также следует укреплять роль цифровых ресурсов в со-
обществах, создавая систему поддержки на уровне со-
седей и семьи, что будет способствовать чувству дости-
жений и удовлетворенности пожилых людей при исполь-
зовании цифровых технологий.

Важно содействие равномерному, доступному 
и удобному развитию цифровых ресурсов для пожилых 
людей. Для сельских, отдаленных и экономически ме-
нее развитых регионов необходимо обеспечить разноо-
бразную цифровую инфраструктуру и внедрить адапти-
рованное цифровое образование, устраняя цифровое 
неравенство среди пожилых людей разных возрастов, 
полов и мест проживания. Уровень цифровой грамот-
ности пожилых людей зависит не только от их когнитив-
ных способностей, но и от многих социальных, семейных 
и личных факторов. Цифровое управление для пожилых 
не должно ограничиваться обучением навыкам, но так-
же учитывать способы предоставления разнообраз-
ных цифровых ресурсов для менее развитых регионов 
и групп.

С одной стороны, можно объединить ресурсы госу-
дарственных органов, медицинских учреждений и об-
щественных организаций, чтобы создать платформы 
цифровых услуг и обучения, специально предназначен-
ные для пожилых людей в сельской местности, с упором 
на объяснение часто используемых цифровых сервисов, 
таких как запись к врачу, онлайн- покупки и поиск инфор-
мации. Это повысит их цифровые навыки и способности 
к получению информации. С другой стороны, важно по-
ощрять участие общественных организаций в проектах 
цифровой поддержки, предоставляя сельским пожилым 
людям обучение цифровым технологиям и руководство 
по использованию цифровых сервисов.

Третье. Необходимо содействие интеграции цифро-
вой экономики и «серебряной экономики». Старение на-
селения и рост потребительских возможностей пожилых 
людей создают новые возможности для развития «сере-
бряной экономики». Стареющее общество представляет 
собой перспективный и обширный рынок. Для эффек-
тивного удовлетворения разнообразных потребностей 
пожилых потребителей следует продолжать активное 
развитие предложений в данной сфере, создавая связи 
с ресурсами, нацеленными на старшее поколение, и пол-
ноценно раскрывая потребительский потенциал этой 
группы. Необходимо продолжать адаптацию цифровых 
продуктов и услуг для пожилых людей, разрабатывать 
больше цифровых решений, соответствующих их реаль-
ным потребностям и привычкам использования, учиты-
вать их запросы, а также развивать и поощрять их уча-
стие в цифровом дизайне, что способствует созданию 
благоприятной цифровой среды развития «серебряной 
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экономики» [17]. Следует использовать преимущества 
масштабной экономики платформ, побуждая цифровые 
потребительские платформы открывать специализиро-
ванные разделы для пожилых людей. Усиление роли го-
сударственной поддержки и финансирования должно 
содействовать инновациям в индустрии умного ухода 
и здоровья, стандартизации технологий и расширению 
их применения, что сформирует новые модели развития.

Что касается спроса, то необходимо стимулировать 
потребительскую активность пожилых людей, проводя 
разъяснительные кампании, повышая уровень их циф-
ровой грамотности и формируя у них новые взгляды 
на цифровое потребление. Необходимо усилить меры 
по борьбе с мошенничеством в интернете и распростра-
нению знаний о его предотвращении, чтобы повысить 
у пожилых людей осведомленность о рисках и способ-
ности к самозащите. Постепенное совершенствование 
системы регулирования цифровой экономики, усиление 
защиты данных и регулирование сбора и использования 
персональных данных укрепят доверие пожилых людей 
к цифровому потреблению. С помощью цифровых техно-
логий можно создать целостную индустриальную цепоч-
ку «серебряной экономики» от потребностей до потре-
бления, установив позитивный цикл передачи информа-
ции и ответных действий от потребностей пожилых лю-
дей к действиям производителей и поставщиков услуг.

Развитие цифровых технологий одновременно соз-
дает значительные вызовы для сферы заботы о пожи-
лых людях в Китае и возлагает на неё задачу содействия 
активному старению. Быстрый прогресс цифровых тех-
нологий открывает новые возможности для построения 
цифрового управления обществом, ориентированного 
на старение населения. Повышение цифровой грамот-
ности пожилых людей с точки зрения активации их тру-
дового потенциала предлагает новые подходы к согла-
сованию цифровой трансформации общества с процес-
сами старения населения. В условиях неравномерного, 
многообразного и многоуровневого цифрового развития 
в Китае повышение цифровой грамотности пожилых лю-
дей является не только технической задачей, но и важ-
ным вопросом, связанным с социальной справедливо-
стью, инклюзией и устойчивым развитием. Будущая 
система цифрового управления обществом должна со-
средоточиться не только на качественном предоставле-
нии цифровых ресурсов, но и на потребностях, уровне 
использования и способностях пожилых людей в отно-
шении этих ресурсов для достижения целей цифрового 
управления в условиях стареющего общества.

Заключение
Переплетение процессов цифровизации и старения на-
селения привело к историческим изменениям в произ-
водственных, социальных и управленческих подходах. 
Чтобы справиться с вызовами новой эпохи, необходимо 
использовать цифровые технологии для удовлетворе-
ния актуальных потребностей управления стареющим 
обществом. Необходимо проводить исследование, опи-
раясь на существующую политику, научные изыскания 
и социальную практику, систематически анализировать 
диалектические взаимосвязи цифровой эпохи и старею-
щего общества, предлагая новые подходы и рамочную 
структуру для активного реагирования на вызовы ста-
рения населения.

Цифровая трансформация является необратимой 
тенденцией, и подход к стареющему обществу в циф-
ровую эпоху будет определять направление будущего 
управления этой сферой. В статье проанализирована 
текущая ситуация и перспективы, предпринята попытка 

создания системной концептуальной основы. В услови-
ях быстрого развития цифровых технологий их воздей-
ствие на производство, общественную жизнь и управле-
ние требует постоянного анализа. Дополнительные эм-
пирические исследования будут способствовать обосно-
ванию политики и теоретическим разработкам.

Реконструкция модели управления стареющим об-
ществом в цифровую эпоху нуждается в дальнейшем 
изучении и инновациях. Такие темы, как координиро-
ванное управление с участием различных субъектов 
с целью создания цифрового инклюзивного стареюще-
го общества, эффективное использование данных о по-
жилых людях и формирование устойчивой экосистемы 
«серебряной экономики» требуют дополнительного вни-
мания в рамках управленческой практики. Управленче-
ские меры должны сопровождаться оценкой эффектив-
ности; строительство системы умного ухода, цифровая 
инклюзия и поддержка индустрии умного ухода нужда-
ются в систематической оценке результатов, чтобы от-
слеживать прогресс управления и выявлять его недо-
статки. Это требует углубленных исследований и даль-
нейших разработок.
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DIGITAL TECHNOLOGIES IN THE DEVELOPMENT 
OF SMART ELDERLY CARE IN CHINA: 
CHARACTERISTICS, OPPORTUNITIES, AND 
CHALLENGES

Wang Yuanxing
Lomonosov Moscow State University

In the context of global digitalization and the accelerating pace of 
population aging, understanding the dynamics of an aging society 
in the digital era has become an essential prerequisite for promoting 
the development of a smart society and actively responding to the 
challenges posed by demographic shifts. The key characteristics of 
a digital aging society include the decentralization of digital informa-
tion, the enhancement of bidirectional interaction, and the digitaliza-
tion of behaviors.With the advancement of digital technologies, the 
growing demand for elderly care, and the support of governmen-
tal policies, the smart elderly care industry is encountering signifi-
cant opportunities for transformation while simultaneously address-

ing the challenges associated with reducing digital inequality. In this 
context, it is vital to adhere to the principles of “human- centered and 
ethical technology use,” enhance the government’s digital govern-
ance capabilities, integrate digital technologies into public service 
systems, foster synergies between the digital economy and the sil-
ver economy, and build a smart, efficient, and coordinated service 
platform for the elderly.
Through the integration, openness, and development of aging so-
ciety data, digital technologies will facilitate active aging, offering 
innovative solutions for the global aging population.

Keywords: digital technologies, smart elderly care, digital inequali-
ty, social governance.
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Исторический путь развития китайской журналистики
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В статье рассматриваются основные этапы развития журнали-
стики в Китае начиная с возникновения древней письменности 
и до наших дней. Несмотря на ранее возникновение письмен-
ности и появление первого печатного станка именно на тер-
ритории современного Китая, в силу различного социально- 
культурного контекста, исторические процессы, связанные 
с развитием печатного дела и распространением информации, 
шли в Китае в отличном от европейских стран ключе. События 
20 в. стали новой важной вехой в истории как всего китайского 
государства, так и развития журналистики в частности. Автор 
делает попытку сделать экскурс в историю и рассмотреть наи-
более важные этапы, заложившие основу современной журна-
листики КНР.

Ключевые слова: Китай, журналистика, распространение ин-
формации, печатные издания, СМИ.

Китай подарил миру бумагу, станок с подвижным 
шрифтом, ксилографию и многое другое, без чего не-
возможно функционирование периодической печати. 
Тем не менее, газеты и журналы в современном их ви-
де появились в Китае значительно позже, чем в Европе. 
Причиной тому служит целый комплекс различных фак-
торов, в том числе исторических.

Зарождение журналистики и первые печатные 
издания Древнего Китая
Коммуникация в период возникновения раннеклассово-
го государства в Китае была представлена как устными, 
так и письменными средствами. Однако, доминировали 
именно устные, поскольку развитие речи, и обиходной, 
и художественной, значительно опережало развитие пись-
менности. Многочисленные археологические находки 
свидетельствуют, что за 2,5 тысячи лет до нашей эры 
в районе Центрального Китая у предков современных 
китайцев существовала определенная знаковая система, 
на основе которой впоследствии зародилась китайская 
иероглифическая письменность, что стало поворотным 
событием в развитии китайской цивилизации [4, с. 23].

В эпоху превращения Китая в единое централизо-
ванное государство в III в. до н.э. при дворе первого им-
ператора Цинь Шихуана было введено «единство в на-
чертаниях иероглифов». Это решение сыграло большую 
роль не только для распространения знаний в Китае, 
но и для более эффективного политического управле-
ния, поскольку единая система позволяла воздейство-
вать на этнических китайцев в других странах, и даже 
на другие народы, где китайские иероглифы нашли свое 
применение [1. с. 50].

В целях упрочения авторитета императорской власти 
в дальнейшем использовались разнообразные средства 
«массовой коммуникации». Были разработаны специфи-
ческие, имевшие место только в Китае, методы форми-
рования и контроля общественного мнения. Например, 
император ханьской династии Уди (140–86 гг. до н.э.) 
учредил «Музыкальную палату» (Юэфу), своеобразный 
социологический институт, в задачи которого входило 
изучение и формирование общественного мнения. Эта 
практика существовала еще в XII веке до н.э. при дво-
ре чжоуских правителей (1045 г. до н.э. –  221 г. до н.э.), 
чиновники которых собирали и изучали народные пес-
ни, чтобы с их помощью определить настроения народа. 
Эти песни можно назвать «устной прессой» того перио-
да. Можно говорить о том, что китайская журналистика 
родилась не в прозе, а в форме стихотворной баллады 
и песни.

По мнению ряда исследователей, еще за два сто-
летия до н.э. в Древнем Китае существовало подобие 
«официальной прессы», своеобразных рукописных 
бюллетеней. Первые китайские газеты («дибао») бе-
рут свое начало в эпохе династии Западная Хань (ок. 
206 до н.э. –  220 н.э.). Однако документальных доказа-
тельств этому нет. Считается, что «дибао» представляли 
собой всего лишь официальные доклады или донесе-
ния, предназначавшиеся местным правителям и чинов-
никам, и нет достаточных оснований утверждать, что 
«дибао» превратились в печатные издания, вышедшие 
за рамки официальных документов [9, с. 118]. Практи-
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чески все исследователи единодушны в том, в Танскую 
эпоху (618–907 гг.) были прототипы современных газет, 
являющихся официальными бюллетенями о жизни им-
ператорского двора.

В эпоху династии Сун (960–1279 гг.) древняя китай-
ская газета получила свое дальнейшее развитие. В пер-
вую очередь, это связано с деятельностью администра-
тивного учреждения при императорском дворе, которое 
называлось «Палата по приему докладов на высочай-
шее имя» (Цзиньцзоуюань), –  своего рода центральный 
секретариат императорского правительства, ведавший 
вопросами официальной переписки между центральным 
и местными правителями, и публиковавший официаль-
ный вестник «Чжунбао», расходившимся по различным 
адресатам империи [10, с. 15].

К середине XI в. появился подвижной иероглифиче-
ский шрифт, самые ранние артефакты которого относят-
ся к династии Западная Ся (1038–1227 гг.), а примерно 
в XI в. возникла и многокрасочная печать. Считается, что 
техника печати с помощью подвижного шрифта была 
изобретена в Китае Би Шэном между 1041 г. и 1048 г., 
а не в Европе Иоганном Гутенбергом в XV в. Подвиж-
ные знаки изготовлялись первоначально из глины, позд-
нее из других материалов: дерева, металла, керамики, 
и применялись главным образом при выпуске книг боль-
шого объема значительными тиражами [5, с. 40].

В эпоху Сун выходила газета «Сяобао», ее автора-
ми были аккредитованные в столице чиновники местных 
правителей. В то время было крайне мало информации 
о том, что происходит внутри страны и за ее пределами, 
поэтому чиновники стремились раздобыть новые све-
дения и отправить письменные донесения своим прави-
телям. О такого рода газетах периода правления мон-
гольской династии Юань (1280–1367 гг.) осталось очень 
мало исторических свидетельств. В период сменившей 
ее династии Мин (1268–1644 гг.) начальные формы пери-
одической печати получили дальнейшее развитие, воз-
никли специальные издательства «Баофан», которые 
занимались печатанием «Столичного вестника» («Цзин-
бао») и рассылкой его книготорговцам, от которых он 
и попадал читателям [9, с. 120].

В цинскую эпоху (1644–1911 гг.) содержанием «Цзин-
бао» служат уже не только копии документов («чао»), 
но также хроника дворцовой жизни («гунмэньчао»), из-
влечения из записей, которые велись чиновником, заве-
довавшим аудиенциями, далее –  списки лиц, дежурив-
ших во дворце в день выхода газеты, «высочайшие ука-
зы» («шанюй»), «доклады и донесения» провинциаль-
ных властей («цзоучжэ»), приказы о назначениях, повы-
шениях и т.д. Внешний вид «Цзинбао» соответствовал 
ее официальному содержанию. Это тетрадка в 10–12 
листов коричневой бумаги с отпечатанным посредством 
подвижного деревянного шрифта расплывчатыми иерог-
лифами. Брошюра заключена в желтую, императорского 
цвета обложку и сшита посредством крученой бумажной 
бечевки, своим внешним видом она уже начинала напо-
минать современные журналы [10, с. 35].

Стоит отметить, что ни «Сяобао», ни «Цзинбао», 
ни «Баофан» никак не могут считаться массовыми из-
даниями, поскольку они не играли какой-либо роли в вы-
ражении или формировании общественного мнения. 
В исторических реалиях Китая это было просто невоз-
можно.

Начиная с XVI в. книгопечатание в Европе развива-
лось необычайно бурно, служа опорой многим радикаль-
ным переменам как в общественной мысли, так и в са-
мом обществе. В Китае же и других странах Восточ-
ной Азии прогресс книгопечатания шел сравнительно 
спокойно (4, с. 40]. Различный социально- культурный 

контекст, существовавший в Китае и в Европе, не мог 
не сказаться на той роли, которую сыграло книгопеча-
тание в истории этих регионов, поэтому эпоха развития 
журналистики в более близком нам понимании начина-
ется в Китае с приходом иностранцев в XIX в.

Самым первым периодическим изданием на китай-
ском языке стал ежемесячный журнал «Чашису мэй-
юэ тунцзичжуань» («Ежемесячные хроники мировых 
событий»), издававшийся с 5 августа 1815 г. в Малай-
зии английским миссионером Вильямом Мильне. Этот 
журнал печатался ксилографическим способом с дере-
вянных досок. Его объем был небольшим, около пяти 
страниц (2 тыс. иероглифов), тираж, первоначально со-
ставлявший 500 экземпляров, увеличился впоследствии 
до 1000 экземпляров. В. Мильне распространял журнал 
бесплатно среди китайских эмигрантов в странах Юго- 
Восточной Азии, часть тиража специальные агенты до-
ставляли в Гуанчжоу, откуда вместе с другой миссио-
нерской литературой журнал распространялся среди 
образованных китайцев, собиравшихся в крупных горо-
дах для сдачи государственных экзаменов на чиновни-
чью должность. В 1821 г. издание журнала после выхода 
в свет 80 номеров было приостановлено [2, с. 20].

Как часть общего процесса западноевропейского 
проникновения в Китай следует рассматривать даль-
нейший рост количества периодических изданий на ев-
ропейских и китайском языках, принадлежавших мисси-
онерам и колонистам. Первым периодическим на ино-
странном (португальском) языке изданием стала газета 
«Пчела Китая» (1822 г.), а первая в Китае газета на ан-
глийском языке –  «Гуанчжоу протокол».

С 40-х до 90-х гг. XIX века иностранцы выпустили 
в Китае около 170 видов газет на китайском и зарубеж-
ных языках. Иноязычная пресса резко критиковала по-
литику китайского правительства, всячески пыталась 
оправдать преступную торговлю опиумом, приносившую 
огромную прибыль английским и американским бизнес-
менам 1. Для европейских дипломатов и коммерсантов 
на страницах этих изданий систематически публико-
вались статьи, посвященные истории, географии, тра-
дициям, обычаям и нравам китайского народа, а также 
данные о передвижении китайских вой ск, дислокации 
береговой обороны и т.п. В большом количестве печа-
тались переводы официальных документов китайского 
правительства, указов и постановлений.

Начиная с 50-х гг. XIX века, вначале в Гонконге, 
а вслед затем в Гуанчжоу, Шанхае, Ханькоу, Фучжоу 
и других городах стали выходить газеты, издававшиеся 
китайцами. Первой такой газетой была «Чжунвай синь-
бао» («Внутренние и внешние новости Китая»), выхо-
дившая в Гонконге с 1858 г. Вначале она выходила один 
раз в два дня, а вскоре стала выходить ежедневно. Пер-
воначально ее объем был небольшим, всего один лист. 
В пределах самого Китая первой газетой, издававшейся 
китайцами, была «Чжаовэнь синьбао» («Культурные но-
вости»), которая вначале выходила ежедневно, а затем 
один раз в пять дней. Ее содержание составляли описа-
ния интересных событий, стихи, небольшие прозаиче-
ские произведения и т.д. [5, с. 40].

СМИ Китая в начале ХХ веке
В начале XX века разнообразные европейские идей рас-
пространились в Китае, и идея марксизма была среди 

1 В XIX веке на территории Китая между западными держа-
вами и китайской империей Цин вспыхнули военные конфлик-
ты –  Опиумные вой ны. Одной из основных их причин были раз-
ногласия о торговле с Китаем, в первую очередь опиумом, от-
куда конфликты и получили своё название.
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них основной. Первые сведения о марксизме проникли 
в Китай еще в конце ХІХ в. В феврале 1899 г. в газете 
«Вэнью гунбао», основанной в 1887 г. в Шанхае англий-
скими миссионерами, впервые было упомянуто имя Карла 
Маркса и вкратце изложена суть марксистского учения. 
«Вэнью гунбао» и раньше публиковала на своих страни-
цах некоторые материалы, посвященные Парижской ком-
муне и І Интернационалу, знакомила китайских читателей 
с различными течениями и направлениями социализма.

В период Первой мировой вой ны в уже республикан-
ском Китае постепенно сформировалась и окрепла груп-
па революционно- демократической молодежи, развер-
нувшей широкое демократическое движение за новую 
культуру. На это движение глубокое влияние оказали 
идей русской революции 1905–1907 гг. и Октябрьской 
революции 1917 г. Лозунгами движения за новую куль-
туру были: «за научное знание», «за демократические 
идеи и демократический политический строй» [9, с. 120].

Под идейным влиянием группировки демократиче-
ской молодежи в тот период отмечался бурный рост про-
грессивной молодежной периодической печати. Если 
в период, предшествовавший «движению 4 мая», в Ки-
тае издавалось всего лишь три периодических издания, 
пропагандирующих движение за новую культуру («Синь 
циннянь», «Мэйчжоу пинлунь» и «Синьчао»), то спустя 
год после начала «движения 4 мая» количество пери-
одических изданий, поддерживающих лозунги борьбы 
за новую культуру, превысило 500 1.

Именно в это время произошло важное революци-
онное преобразование в системе СМИ Китая, выразив-
шееся в реформе китайского языка и создании новой 
литературы. До «движения 4 мая» китайские газеты 
и журналы за редким исключением выходили на языке 
вэньянь, тексты располагались в соответствии со стары-
ми правилами: вертикальные строчки, расположенные 
справа налево. После 1919 г. немало газет и журналов 
перешло на разговорный язык байхуа (白话, современ-
ный язык Китая) с вертикальным и горизонтальным рас-
положением строк в тексте. В периодических изданиях 
увеличилось количество иллюстраций, улучшилось ка-
чество бумаги и печати. Для облегчения понимания тек-
ста стали применять европейскую пунктуацию. Некото-
рые газеты и журналы использовали байхуа для издания 
своих приложений, другие публиковали на байхуа часть 
информации (новости, обзоры), были и такие издания, 
которые наполовину выходили на вэньяне, наполовину –  
на байхуа [4, с. 347].

Важным результатом движения за новую культу-
ру явились некоторые изменения в содержании газет 
и журналов, а также издававшихся к ним приложений. 
До «движения 4 мая» приложения к газетам и журналам 
в Китае нередко были не высокого качества и носили 
развлекательный характер. В приложении к пекинской 
газете «Чэньбао» («Утро») постепенно были введены 
специальные рубрики: «Трибуна свободы», «Переводы», 
«Изучение Маркса», «Новые международные течения» 
и др.

Китайская журналистика расширила практику ко-
мандирования за границу специальных корреспонден-
тов наиболее крупных и влиятельных газет и журналов. 
Они часто присылали статьи из иностранных государств 
в Китай. Когда произошла Великая Октябрьская соци-
алистическая революция, на следующий день инфор-

1 Движение 4 мая (кит. 五四运动) –  массовое антиимпериа-
листическое движение в Китае в мае –  июне 1919 г., возникшее 
под влиянием Октябрьской революции в России. Развернулось 
в ответ на решение Парижской мирной конференции не воз-
вращать Китаю захваченные Японией бывшие германской кон-
цессии в пров. Шаньдун.

мация о революционных событиях в России появилась 
в публикациях таких крупных китайских газет, как шан-
хайские буржуазные «Шибао», «Шэньбао» и др. Полити-
ческая информации о строительстве новой жизни в Со-
ветской России встречала живой интерес прогрессивной 
китайской общественности.

Коммунистическая партия Китая (КПК) организаци-
онно оформилась на первом съезде, который проходил 
в Шанхае с 23 июля по 5 августа 1921 г. С целью веде-
ния массовой пропаганды и агитации среди китайских 
рабочих было создано несколько пролетарских перио-
дических изданий, наиболее влиятельными из которых 
были «Лаодун чжоукань» (еженедельник «Труд») и «Гун-
жэнь чжоукань» (еженедельник «Рабочий»). Вскоре был 
создан ежемесячный журнал «Чжунго циннянь» («Китай-
ская молодежь»), первый номер которого вышел 20 ок-
тября 1923 г. в Шанхае. Издание быстро завоевало по-
пулярность среди китайской молодежи и продолжает пу-
бликоваться и по сей день.

В этот период развивалась не только периодическая 
рабочая печать, но и периодическая крестьянская пе-
чать. Журнал «Чжунго нунминь» («Китайский крестья-
нин») вышел в свет 1 января 1926 г. в Гуанчжоу, его 
главным редактором был политический и государствен-
ный деятель, будущий основатель КНР, Мао Цзэдун. Ос-
новное содержание журнала составляли теоретические 
статьи, посвященные крестьянскому движению, обзоры 
и доклады о работе в деревне.

Большую роль в международном информационном 
обмене играли и продолжают играть китайские инфор-
мационные агентства. Среди них особое место при-
надлежит информационному агентству «Хун Чжун Шэ» 
(«Красный Китай») и издававшейся им газете «Хунсэ 
Чжунхуа». Информационное агентство считается пред-
шественником «Синьхуа» («Новый Китай») –  официаль-
ного информационного агентства Китайской Народной 
Республики. «Хунсэ Чжунхуа» была эффективным и по-
пулярным периодическим изданием. Вначале ее тираж 
составлял около 7 тыс. экземпляров, а затем возрос 
до 40 тыс. В газете освещался практически весь ком-
плекс политических и социальных проблем [3, с. 55].

После первого съезда правящей на тот момент пар-
тии Гоминьдана (январь 1924 г.) на развитие и характер 
периодической печати и пропагандистской работы в це-
лом значительное влияние оказало создание единого 
фронта и реорганизация самой партии. В каждой про-
винции Китая, в армии и в основных отделах ЦИК Го-
миньдана стали издавать свои газеты и журналы. Веду-
щим периодическим изданием стала «Чжуньян жибао», 
созданная в 1926 году в г. Гуанчжоу.

Ядром системы массовой информации Гоминьда-
на было «Центральное информационное агентство» 
(«Чжуньян тунсюньшэ»), которое было создано 1 апре-
ля 1924 года, еще в период сотрудничества Гоминьдана 
и КПК.

Важное место в системе гоминьдановской пропаган-
ды занимало радиовещание. Первая в Китае радиостан-
ция мощностью в 50 Вт была создана в Шанхае амери-
канским бизнесменом Осборном в декабре 1922 года. 
Ее первая радиопередача вышла в эфир вечером 23 ян-
варя 1923 г., содержание передачи составили новости 
из газет, касавшиеся положения в мире и Китае, а так-
же городская хроника Шанхая. Большую часть радиопе-
редач этой станции составляли культурно- музыкальные 
программы. Спустя три месяца эта радиостанция бы-
ла закрыта по требованию министерств коммуникаций 
Китая. 8 февраля 1925 года министерством связи пра-
вительства северных милитаристов было предприня-
то строительство радиостанции в Пекине и Тяньцзине. 
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1 мая 1927 г. в эфир вышла первая радиопередача тянь-
цзинской радиостанции. В Пекине радиовещание было 
открыто 1 сентября 1927 года. Затем радиовещание бы-
ло создано в Шанхае, Харбине, Шэньяне и других горо-
дах Китая. Наряду с правительственными, были постро-
ены и частные радиостанции [13, с. 5].

Система радиовещания Гоминьдана берет свое на-
чало 1 августа 1928 г., когда в Нанкине была создана 
«Станция радиовещания ЦИК Гоминьдана», мощность 
которой составляла 500 Вт. Ежедневные радиопереда-
чи длились около четырех часов. До обеда, как прави-
ло, передавались политические доклады, речи деятелей 
правительства, циркулярные приказы, новости и т.д., по-
сле обеда основное содержание радиопередач состав-
ляли музыкально- культурные программы. В 1932 г. пра-
вительство закупило в Германии новейшее по тем вре-
менам оборудование для создания сети радиовещания 
мощностью 75 кВт. В то время это была самая мощная 
радиостанция в Азии.

Таким образом, система СМИ гоминьдановского пра-
вительства располагала современными для того време-
ни средствами от информационных агентств до широ-
кой сети радиовещания, средств связи и периодической 
печати.

Развитие СМИ в КНР после 1949 г.
Образование в октябре 1949 г. Китайской Народной Ре-
спублики положило начало новому этапу в развитии ки-
тайской системы СМИ. Одним из важнейших направлений 
в области политики КПК по укреплению системы СМИ 
стало дальнейшее развитие единого общегосударствен-
ного информационного агентства «Синьхуа». В марте 
1950 г. ЦК КПК опубликовал Указание о реорганизации 
агентства в централизованное единое государственное 
информационное агентство, наделенного правом публи-
кации официальных заявлений центрального правитель-
ства КНР, сообщений дипломатического характера и пра-
вом снабжения различной информацией редакции газет, 
журналов, радиовещательных станций и т.д.

«Синьхуа» довольно быстро расширяло масштабы 
своей деятельности. Агентство располагало 6 генераль-
ными отделениями в самом Китае и 28 корпунктами за-
рубежом. Ежедневная информация агентства, предна-
значавшаяся для распространения внутри Китая, состав-
ляла 30 тыс. иероглифов и почти 750 тыс. фотографий.

14 сентября 1952 г. в Пекине группой известных жур-
налистов во главе с Цзинь Чжунхуа было создано на-
родное информационное агентство «Чжунго синьвэнь-
шэ» («Китайская информационная служба»), сокращен-
но «Чжунсиньшэ». С 1 октября 1952 г. оно приступило 
к регулярному распространению информации более 
чем на 100 газет и станций радиовещания, принадле-
жавших китайским эмигрантам во всех странах. Мате-
риалы агентства содержали информацию о положений 
в нескольких провинциях, главным образом Гуандуне, 
Фуцзяни и др., которые исторически являлись районами 
наибольшего оттока китайского населения в зарубеж-
ные страны [12].

Наиболее представительной и влиятельной среди га-
зет является «Жэньминь жибао». Газета начала выхо-
дить 15 мая 1946 года в уездном городе Ханьдань про-
винции Хэбэй, а с 15 июня 1948 г. стала органом бю-
ро ЦК КПК Северного Китая. 2 февраля 1949 г. после 
освобождения Пекина редакция переехала в столицу, 
а с августа 1949 г. газета стала официальным органом 
ЦК КПК [10, с. 15]. С 80-х годов газета имеет два еже-
дневных издания, отличающихся друг от друга. Внутрен-
не издание, предназначенное для граждан КНР, и зару-

бежное –  для иностранной читательской аудитории, сей-
час она поставляется в 122 страны мира. Уже в 1987 г. 
«Жэньминь жибао» была признана одной из десяти 
крупнейших и влиятельных газет мира.

Издания все больше делятся по тематическим ка-
тегориям, в том числе: научно- технического, экономи-
ческого, педагогического, юридического и спортивного 
характеров. Особое внимание уделяется молодежной 
аудитории. Всего для данной категории читателей выхо-
дит свыше 120 периодических изданий общим тиражом 
50 млн экземпляров. Кроме того, местными народными 
правительствами издаются 84 газеты для неханьских на-
родностей общим тиражом свыше миллиона экземпля-
ров [10, с. 15].

Широкой популярностью как в стране, так и за рубе-
жом пользуется газета на английском языке «Чайна дей-
ли» (China Daily), которая освещает для иностранцев са-
мые разнообразные стороны общественной жизни КНР.

После образования КНР ЦК КПК и Госсовет уделяли 
серьезное внимание развитию системы радиовещания. 
Согласно статистике от декабря 1949 г. в КНР насчи-
тывалось 49 станций народного радиовещания, распо-
лагавших 72 радиопередатчиками общей мощностью 
138 Вт. Кроме того, работали свыше 30 частных стан-
ций радиовещания.

5 декабря 1949 г. Пекинская радиостанция «Новый 
Китай» была переименована в Центральную радио-
станцию. 14 апреля 1950 г. Главным управлением жур-
налистики при Центральном народном правительстве 
было принято «Решение о создании и развитии совре-
менной сети радиовещания».

В первые годы после образования КНР система ра-
диовещания представляла собой четырехъярусную пи-
рамиду, вершину которой занимало Центральное на-
родное радиовещание, ниже располагался «ярус» ради-
останций крупных административных центров. Следу-
ющий уровень был представлен радиостанциями про-
винций и городов центрального подчинения. Четвертый, 
нижний –  городское радиовещание.

С 1950 г. значительно увеличилось время веща-
ния. Местные радиостанции, согласно установленному 
Центральным радиовещанием порядку, были обяза-
ны транслировать наиболее важные информационные 
программы Центрального радиовещания «Синьвэнь 
баочжан» («Новости прессы») и «Цюаньго лянбао» 
(«Программа совместной радиопередачи»). Важным 
шагом стало создание отдела международного ра-
диовещания «Бэйцзин гуанбао дяньтай» («Радио Пе-
кина») в апреле 1950 г. В КНР осуществлялось регу-
лярное международное радиовещание на 43 языках, 
в том числе на 38 иностранных и 4 наиболее важных 
диалектах Китая.

Телевидение в КНР возникло в мае 1958 г. В началь-
ный период освоения в Китае этого нового технически 
сложного СМИ пекинский телецентр выходил в эфир 
всего два раза в неделю со своими пробными телепере-
дачами. С момента официального открытия 2 сентября 
1958 г. передачи китайского телевидения стали выхо-
дить в эфир 6–8 раз в неделю.

Сначала телевизионных приемников было очень ма-
ло, всего около 20 импортных телевизоров, находив-
шихся главным образом в высших партийных, прави-
тельственных и военных учреждениях КНР. Однако уже 
в 1958 г. промышленность КНР приступила к выпуску те-
левизоров с черно- белым изображением. Первая партия 
телевизоров, выпущенных в КНР в 1958 г., насчитывала 
всего лишь 200 штук.

В 1958 г. были также созданы телецентры в Пеки-
не, в уезде Юйтянь (пров. Хэбэй), в Харбине, Шанхае, 
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к 1960 г. было построено еще 13 телецентров. В годы 
«культурной революции» (1966–1976 гг.) темпы стро-
ительства новых телецентров были весьма низкими. 
За этот период было создано всего 20 телецентров.

Сеть телеабонентов расширялась медленно, была 
ограничена, главным образом, районами крупнейших 
городов. В 1973 г. в КНР началось освоение цветного 
телевидения, работающего в системе PAL. Регулярные 
цветные телепередачи стали выходить сначала в Пеки-
не. В мае 1978 г. в 20-ю годовщину создания телевиде-
ния КНР Пекинское телевидение было переименовано 
в Центральное телевидение. Провинциальные и город-
ские телецентры наряду с ретрансляцией программ Цен-
трального телевидения стали выпускать свои телепро-
граммы.

Китайская журналистика после начала реформ 
и открытости
В 1978 году китайский государственный, политический 
и партийный деятель Дэн Сяопин дал старт политике «ре-
форм и открытости». С этого момента китайская журна-
листика вышла на новый этап развития. С 1979 г. Отдел 
пропаганды ЦК КПК, осуществляющий руководство дея-
тельностью СМИ, регулярно проводит совещания по про-
блемам печати, радио и телевидения.

С 1978 года Центральная Пекинская телестанция 
была переименована в Центральное телевидение Китая 
(CCTV). В начале 80-х гг. Центральном телевидении бы-
ло создано около 25 регулярных и нерегулярных теле-
программ. 1 января 1978 года Центральное телевидение 
начинается передавать программу «Синьвэнь Ляньбо», 
что стало символом начала формирования националь-
ной сети телевизионных новостей. Вечерняя новостная 
трансляция в прайм-тайм и сегодня привлекает среднюю 
ежедневную аудиторию в 120 млн человек [11].

8 апреля 1984 г. в КНР запущен искусственный спут-
ник связи, обеспечивающий прием цветных телепро-
грамм на территории всего Китая и прилегающих к не-
му районов, а также функционирования пятнадцатика-
нального радиовещания. В результате телезрители от-
даленных районов КНР (Урумчи, Лхасы, Куньмина и др.) 
получили возможность смотреть телепрограммы Цен-
трального телевидения КНР. В 1986 г. во всем Китае 
насчитывалось 295 телецентров, 15177 передающих ре-
трансляционных станций. В 1986 г. объем телевизионно-
го вещания составил 4161 часов. В новых телепрограм-
мах присутствовало стремление к повышению инфор-
мативности передач, популяризации научно- технических 
достижений в передовых странах мира, а также увели-
чение критического освещения нездоровых тенденций 
в обществе [12].

В 1994 году в Китае появился Интернет, который кар-
динальным образом изменил положение журналистики 
и СМИ. В 1998 году были созданы два крупнейших пор-
тала Китая –  Sohu и Sina. Справочная платформа китай-
ского информационного центра в сети Интернет, откры-
тая 1 января 1997 г. предназначается для обеспечения 
зарубежных абонентов информацией о самых различ-
ных сторонах общественной жизни Китая. Первым ки-
тайским электронным онлайн- журналом стал «Scholar 
China». Он был профинансирован Государственной ко-
миссией по образованию и официально опубликован 
12 января 1995 г. В 1997 г. компании CCTV и China Ra-
dio International создали свои веб-сайты в Интернете, их 
примеру последовали и другие местные радио- и теле-
визионные станции.

В Интернете постепенно стали доступны телепереда-
чи и радиопрограммы. В 2009 году свое развитие начал 
микроблог Weibo. С 2013 г. незаменимым инструментом 
в Китае стало приложение компании Tencent под назва-
нием WeChat, превратившееся в Интернет- платформу 
не только для общения, но и развития новых медиа. 
С распространением новых устройств, таких как смарт-
фоны, компьютеры и планшеты, традиционные и новые 
СМИ вышли на новый виток развития.

Свыше 80% пользователей сети являются пользо-
вателями онлайн- новостей, при этом база пользовате-
лей превышает 500 млн человек. В Китае насчитыва-
ется 30 млн веб-сайтов. Общее число пользователей 
социальных сетей превышает 1 млрд чел. [6]. По про-
гнозам, в ближайшие пять лет китайский рынок газет 
может быть уменьшен наполовину; хотя телевизионные 
средства массовой информации по-прежнему занимают 
лидирующие позиции на рынке, однако быстрый рост 
Интернета активно занимает позиции традиционных 
СМИ. Мобильный Интернет, социальные медиа и боль-
шие данные становятся новыми инструментами разви-
тия современных СМИ.

В марте 2018 г. в результате слияния всех государ-
ственных медиа- предприятий, включая China Central Tel-
evision, China National Radio и China Radio International, 
была создана корпорация China Media Group (CMG, 中
央广播电视总台, «Центральная телерадиокорпорация Ки-
тая»), которая является доминирующей государственной 
медиакомпанией в КНР. Корпорация находится под кон-
тролем Центрального Отдела пропаганды КПК [7].

CMG сегодня управляет обширной вещательной се-
тью, включающей: 47 телевизионных каналов, из кото-
рых семь международных каналов предлагают контент 
на 6 языках; 17 радиочастотных диапазонов, ориенти-
рованных на китайскую аудиторию, радиопрограммы 
на 44 языках для международной аудитории; три круп-
ных новостных веб-сайта, разнообразный набор мо-
бильных приложений и аккаунтов в социальных сетях 
на платформах, базирующихся как внутри Китая, так 
и за его пределами; 17 газет и периодических изданий; 
высокоэффективная глобальная сеть сбора информа-
ции и создания новостного контента, работающая 63 
странах и регионах; это и международное информаци-
онное агентство CCTV+, предоставляющее услуги виде-
оновостей более чем 3800 медиаорганизациям –  радио, 
телевидению и мобильному интернету –  в 138 странах 
и регионах по всему миру. CMG создала всеобъемлю-
щий аудиовизуальный архив, содержащий свыше трех 
миллионов часов материалов. Каждый день она выпу-
скается около 1000 часов телепрограмм и 4500 часов 
радио- и онлайн- аудиоконтента.

Выводы
На 3-ем Пленуме ЦК КПК 20-го созыва, прошедшем 
в июле 2024 г., было рассмотрено и утверждено «Ре-
шение ЦК КПК о дальнейшем всестороннем углублении 
реформ для продвижения китайской модернизации», 
в котором в том числе упоминается необходимость со-
действия системным изменениям в основных средствах 
массовой информации, а также построения более эф-
фективной многоуровневой системы международной 
коммуникации [8].

В настоящее время китайская журналистика пере-
живает глубокую реформу, целью которой является со-
здание развитой, современной, функциональной и эф-
фективной системы СМИ, имеющей солидную теорети-
ческую, материальную и техническую базу и подготов-
ленные кадры.
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HISTORICAL PATH OF DEVELOPMENT OF CHINESE 
JOURNALISM

Guleva M. A.
Lomonosov Moscow State University

The article examines the main stages of journalism development in 
China, starting from the emergence of ancient writing to the present 
day. Due to the different socio- cultural context, historical process-

es related to the development of printing and dissemination of in-
formation in China proceeded in a different way than in European 
countries. Communication during the period of the early class state 
in China was represented by both oral and written means. In order 
to strengthen the authority of the imperial power, various means of 
mass communication were used. Special methods of forming and 
controlling public opinion were developed. At the same time, the first 
Chinese newspapers originated in the era of the Western Han Dy-
nasty and then went through a long period of transformation and 
development. However, only after the penetration of Western states 
into the country at the end of the 19th century, printing began to ac-
quire more modern outlines in China. After the founding of the PRC 
in 1949, a modern media system began to be created in the coun-
try. Today, Chinese journalism is undergoing a profound reform, the 
purpose of which is to create a developed, modern, functional and 
effective media system with a solid theoretical, material and techni-
cal base and trained personnel.

Keywords: China, journalism, dissemination of information, printed 
media, mass media.
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Статья посвящена методическим приемам обучения иностран-
ных студентов научной монологической речи. Обращается вни-
мание на особенности научной коммуникации, на трудности 
формирования речевой интенции: внутреннего программиро-
вания монологического высказывания. Для решения данной 
проблемы рассматриваются основные положения коммуника-
тивной методики обучения и теоретические основы использо-
вания технических средств обучения. Предлагаются поэтап-
ные, систематические, логически выстроенные практические 
задания для формирования и автоматизации навыков устной 
монологической речи на основе научно- учебного текста, ауди-
отекста, видеоинформации.

Ключевые слова: учебный текст, монологическая речь, науч-
ная коммуникация, речевая интенция, системность.

Обучение иностранных студентов русской научной 
монологической речи занимает важное место в сфере 
учебно- профессионального общения. Лингвистические 
и экстралингвистические особенности играют важную 
роль в успешном овладении научной монологической 
речью.

Обобщенность и отвлеченность, точность и абстракт-
ность, а также логичность являются экстролингвисти-
ческими особенностями научной речи и служат целями 
и задачами коммуникации в профессиональной деятель-
ности. Подчеркнутая логичность научного стиля соответ-
ствует единицам логического мышления и способствует 
точности и ясности высказывания, что позволяет адре-
сату адекватно осмыслить полученную научную и учеб-
ную информацию. Понятийность, свой ственная научному 
мышлению, обуславливает отвлеченный, обобщенный 
и абстрактный характер научной речи. Объективность 
научной речи лишает ее образности и эмоциональности.

Главная характеристика всех языковых уровней, вы-
раженная через экстралингвистические особенности на-
учной речи сводится «не только к избирательности мор-
фологических категорий и словоформ, типов словосоче-
таний и предложений, но и к избирательности функцио-
нальных значений, выражаемых ими» [6, с. 248].

Монологическое высказывание представляет со-
бой обобщенно- безличное сообщение, которое ведется 
от третьего лица. Личность автора в этом случае опу-
скается, отношение к адресату не проявляется, излага-
емый материал не оценивается. При анализе лингиви-
стических и экстралингивстических особенностей науч-
ного стиля речи обращается внимание на содержание 
и логическую последовательность сообщения, а не на 
самого выступающего.

Трудности формирования навыков и умений владе-
ния научной монологической речью связаны прежде 
всего с формированием речевой интенции, внутренним 
программированием и грамматико- семантической реа-
лизацией программы, которые при обучении иностран-
ных студентов имеют свою специфику. Интенсификация 
процесса обучения построению устного монологическо-
го высказывания в условиях ранней специализации яв-
ляется важным аспектом, «требующем дальнейшего 
изучения в методике преподавания русского языка как 
иностранного» [12].

Формирование речевой интенции на занятиях на-
учным стилем диктуется необходимостью приобрете-
ния знаний на русском языке по общетеоретическим 
и специальным дисциплинам.

Внутреннее программирование монологического 
высказывания на материале научного стиля речи у ино-
странных студентов не зависит от лингвистических фак-
торов русского языка и диктуется ситуацией общения. 
Уровень сформированности понятий в определенном 
разделе науки определяет внутреннею программу вы-
сказывания.

Эрудиция (кругозор) студентов и их подготовлен-
ность диктуют способы организации научной информа-
ции, её отбор, а также средства реализации этой инфор-
мации в научное монологическое высказывание. Исходя 
из практического опыта преподавания, можно отметить 
недостаточную сформированность навыков владения 
научным стилем на родном языке, что является суще-
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ственным барьером к успешному овладению научными 
навыками на русском (иностранном) языке.

Для того чтобы облегчить обучение монологической 
речи, методисты предлагают различные пути формиро-
вания программы монологического высказывания [5, 7, 
8, 9, 13, 14].

Грамматико- семантическая реализация программы 
при помощи объективно- языкового кода, в которую вхо-
дят навыки оформления, навыки использования и навы-
ки синтезирования, на занятиях по научному стилю речи 
является объектом специального внимания.

Монологической речи присуща связанность, плав-
ность построения, непрерывность, развернутость пред-
ложений. Правильное оформление монологической речи 
в языковом аспекте позволяет донести до собеседника 
научную информацию. Иностранным студентам следу-
ет тщательно выбирать языковые единицы для построе-
ния монологического высказывания, учащиеся должны 
владеть достаточным количеством этих единиц и уметь 
«их извлекать из долговременной памяти» [2], решая 
невербальную задачу. Как результат, студенты должны 
связывать отбираемые ими языковые единицы в моно-
логическом высказывании, реализуя свою внутреннюю 
программу, связанную с грамматико- семантическим 
аспектом. «Обучение устной научной монологической 
речи, ориентированное на сознательное конструирова-
ние устного высказывания на материале научного стиля 
речи и предоставляющее оптимальный выбор стратегий 
и тактик реализации устной научной монологической ре-
чи, даёт возможность оптимизировать процесс форми-
рования умений в устной научной монологической речи» 
[12].

Для интенсификации процесса обучения научной мо-
нологической речи большое значение имеют техниче-
ские средства обучения (ТСО). Проблема комплексного 
использования ТСО, звучащих и наглядных материалов 
рассматривается как одна из наиболее актуальных на-
учных проблем методики преподавания русского языка 
иностранцам.

Учитывая основные положения коммуникативной 
методики обучения [3] и теоретические основы исполь-
зования ТСО [9, 14], нами разработана система обуче-
ния русской научной монологической речи, состоящая 
из трех этапов:

1 этап –  работа студентов под руководством препо-
давателя с текстовым материалом;

2 этап –  самостоятельная работа студентов с ауди-
отекстом;

3 этап –  работа студентов под руководством препо-
давателя с видеотекстом на кинозанятии.

Навыки оформления речевого высказывания фор-
мируются прежде всего на материале учебного текста: 
«такой текст выступает своеобразным образцом для по-
следующего моделирования студентом собственного на-
учного текста, который будет являться вторичным по от-
ношению к тексту- первоисточнику» [13]. Учебно- научный 
текст рассматривается нами как особая коммуникатив-
ная единица обучения. Здесь целесообразно упомянуть 
фреймовый подход, суть которого заключается «в зна-
комстве студентов со структурой текстов в разных их 
вариантах и в обучении анализу этих структур и созда-
нии новых текстов на их основе» [8]. Когда студенты- 
иностранцы начинают понимать содержательную струк-
туру текста, они могут создавать собственное моноло-
гическое высказывание, потому что понимают учебный 
текст, владеют знаниями структурной и смысловой ор-
ганизации текста. Так как учащиеся понимают содер-
жание текста, у них вырабатывается умение выбирать 
способ изложения материала: описание, рассуждение, 

обобщение, доказательство, и как следствие, выбирать 
языковые средства, которые необходимы для выраже-
ния определенного материала.

Чтобы оформить устную и письменную речь с точки 
зрения морфологии и синтаксиса необходимо речевое 
автоматизированное умение, предполагающее владе-
ние грамматическим материалом на высоком уровне. 
В зависимости от содержания монологического выска-
зывания выбор модели предложения будет играть важ-
ную роль при оформлении речи. Для того чтобы ино-
странные студенты могли различать модели предложе-
ний в учебном тексте и использовать их при построении 
собственного монологического высказывания следует 
проводить целенаправленную работу по формированию 
навыков распознавания различных типов предложений 
на материале текста.

Изучение структуры текста и определенных кон-
струкций в тексте происходит на занятиях по научному 
стилю речи, когда преподаватель объясняет грамма-
тический и лексический материал. Автоматизирован-
ность навыков невозможна без выполнения большого 
числа тренировочных упражнений. Однако нецелесоо-
бразно, с нашей точки зрения, выполнять в аудитории 
упражнения, которые не требуют непосредственного ру-
ководства со стороны преподавателя: имитационные, 
вопросно- ответные (где нужно дать краткий или полный 
ответ на общий, альтернативный и специальный вопрос); 
упражнения на конструирование по образцу, на заме-
ну одних конструкций другими, разные виды диктантов, 
упражнения с заданием озаглавить текст, составить 
план текста и др. Упражнения такого типа студенты вы-
полняют самостоятельно на 2 этапе.

Цель занятий с аудиотекстом –  закрепление лекси-
ческого материала и грамматических конструкций на-
учного стиля речи, необходимых для формирования мо-
нологической речи; выработка навыков аудирования, 
построения монологического высказывания по опреде-
ленной теме.

Практические задания, направленные на формиро-
вание навыков и умений монологической речи, должны, 
на наш взгляд, отвечать следующим методическим тре-
бованиям:
– быть тесно связанными с работой, проводимой 

на занятиях с преподавателем, и с домашним зада-
нием, что позволяет сочетать чтение и письмо со ау-
дированием и говорением;

– быть коммуникативно ценными;
– состоять из достаточного количества однородных 

элементов;
– строиться на знакомом лексическом материале и со-

держать на более 3% новых слов;
– соответствовать по характеру специфике вида рече-

вой деятельности;
– быть тематически объединенными и построенными 

на основе текста;
– подбор упражнений и их последовательность долж-

ны соответствовать стадиям формирования навыков 
и умений;

– последовательность упражнений должна обеспечи-
вать управление процессом формирования речевых 
действий;

– при выполнении упражнений студентам предлагает-
ся преодолеть только какую- нибудь одну трудность;

– задание, которое должен выполнить студент, должно 
иметь один вариант ответа;

– упражнения должны содержать паузы для выполне-
ния и самокоррекции;

– упражнения должны быть снабжены ключами.
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Практические задания являются необходимым и обя-
зательным звеном в обучении студентов- иностранцев 
русской научной монологической речи. «Типы и виды за-
даний должны быть оптимально ориентированы на по-
следовательное формирование нужных навыков и уме-
ний и иметь системный характер, т.е. все компоненты 
должны находиться в отношениях взаимосвязи, распо-
лагаться в определенном порядке и образовывать це-
лостное единство» [13]. Такие задания сокращают вре-
мя, необходимое для формирования навыков и умений 
монологической речи, увеличивают объем монологиче-
ского высказывания студента, уменьшают количество 
ошибок в грамматическом оформлении речи и повыша-
ют уровень ориентировки студентов в типовом тексте.

Систематическое выполнение практических работ 
способствует повышению интереса студентов к заняти-
ям научным стилем речи.

Навыки и умения, сформированные на материале 
учебно- научного текста и практической работы с ауди-
отекстом, закрепляются и развиваются на 3 этапе с ви-
деотекстом на кинозанятии с применением учебных ки-
нофильмов по общетеоретическим дисциплинам. Цель 
3 этапа –  развитие навыков и умений научной монологи-
ческой речи, формирование навыков и умений исполь-
зования и синтезирования языковых единиц, проверка 
уровня навыков грамматического оформления речи, 
сформированных при работе с текстом и при выполне-
нии практической работы. Тематика видиофильмов со-
ответствует учебной теме по научному стилю речи.

На кинозанятии обучение монологической речи ба-
зируется на восприятии студентами киноинформации.

Анализ процесса восприятия киноинформации пока-
зывает, что уровни восприятия видеофильмов и аудио-
текста одинаковы, но переработка полученной инфор-
мации учащимися и качественный результат, то есть её 
усвоение, различны. Преимущества восприятия видео-
фильма перед аудиотекстом прослеживаются на уров-
не слова, фразы, сверхфразового единства и целого 
текста, что создает предпосылки для интенсификации 
обучения говорению [4]. Чтобы видеоинформация вос-
принималась максимально полно нужно уметь сфор-
мировать образ, в ходе видеоинформации выявить но-
вую лексическую единицу, которую следует соотнести 
со зрительным образом. Кроме того, в оперативной па-
мяти необходимо сохранить лексему и образ, а потом 
из долговременной памяти извлечь усвоенные ранее 
компоненты и сопоставить их со зрительным образом. 
Вероятностное прогнозирование довести до автомати-
зации на основе прошлого опыта. Потом следует выде-
лить основные моменты, представленные в видеофиль-
ме и понять общее содержание фильма. Заканчивая ра-
боту, иностранные студенты сопоставляют содержание 
фильма с его заглавием и делят содержание фильма 
на микротемы.

На основе воспринятой видеоинформации выстраи-
вается система упражнений, которая помогает прогно-
зировать высказывание по воспринятому началу; уси-
лить и развить тезис, соединить отдельные предложе-
ния в устный или письменный текст. Наряду с этим уча-
щиеся смогут описать предмет, о котором говорилось 
в фильме, а также составить собственный текст на осно-
ве просмотренного фильма. С помощью зрительного ря-
да фильма без звукового сопровождения иностранным 
студентам предлагается создать свое монологическое 
высказывание: они озвучивают видеофильм в заданном 
темпе. В заключение учащиеся сопоставляют и выде-
ляют новую информацию из аудиотекста от полученной 
в видеофильме, затем дают заглавие каждой микротеме 

фильма и строят собственное монологическое высказы-
вание без опоры на наглядность.

Многократное повторение речевого образца в раз-
ных условиях, переход от частного к общему, объедине-
ние нового материала с уже пройденным –  все это по-
могает формировать и развивать навыки и умения в вы-
страивании монологических высказываний при просмо-
тре видеофильма.

Усвоение информации, увеличение объема высказы-
вания, употребление новых лексических единиц, сниже-
ние ошибок в оформлении речи являются результатом 
работы иностранных студентов на занятиях с видеоин-
формацией. Обучение учащихся устной научной моно-
логической речи требует тщательного отбора учебного 
материала, выбора различных приемов, учета принци-
пов системности и последовательности.
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The article is devoted to methodical methods of teaching scientific 
monological speech to foreign students. Attention is paid to the pe-
culiarities of scientific communication, to the difficulties of speech 
intention formation: internal programming of a monological state-
ment. To solve this problem the basic provisions of communicative 
teaching methodology and theoretical foundations of using technical 
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Вокальное искусство Древней Греции: мифология, культура и философия

Жигалова Ирина Владимировна,
аспирант четвёртого года обучения, Общеуниверситетская 
кафедра философии и социальных наук, Институт 
гуманитарных наук, Государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 
города Москвы «Московский городской педагогический 
университет».

Статья посвящена вокальному искусству Древней Греции 
и роли музыки в мифологии, культуре и религиозных практиках 
того времени. Особое внимание уделено фигуре Орфея, кото-
рый олицетворяет идеал певца, объединяя в себе дионисий-
ское и аполлоническое начала. Автор исследует миф об Орфее 
как символа гармонии между искусством и божественным, 
а также рассматривает важность его образа в контексте древ-
негреческих музыкальных традиций. В работе анализируются 
особенности вокального искусства античности, включая мело-
дику, стиль исполнения и использование языка, а также влия-
ние греческого языка и артикуляционного аппарата на звуко-
воспроизведение и фонацию. В заключение подчеркивается 
значимость античных музыкальных форм и их влияния на раз-
витие европейской музыкальной традиции.

Ключевые слова: Орфей, вокальное искусство, Древняя Гре-
ция, мифология, аполлоническое и дионисийское начала, му-
зыка, фонация, артикуляция, мелика.

Объект исследования –  вокальное искусство Древ-
ней Греции в целом, включая мифологический аспект 
(образ Орфея), включающее и реальные практики ан-
тичной музыки, в том числе те, которые связаны с ри-
туалами, культами и философией. Рассматривается 
не только искусство как таковое, но и его значимость 
в контексте культуры, мифологии и религии.

Предмет исследования –  это мифологический об-
раз Орфея как олицетворение певца в культуре Древней 
Греции, его влияние на вокальное искусство и религи-
озные ритуалы, а также особенности античного сольно-
го вокального искусства, включая мелику, артикуляцию 
и фонацию.

Проблема исследования заключается в том, чтобы 
глубже понять влияние мифологических и культурных 
факторов на развитие вокального искусства Древней 
Греции и, в частности, определить, как мифологический 
образ Орфея и культура того времени сформировали 
восприятие и практики вокального исполнения. Основ-
ная проблема заключается в том, чтобы систематизи-
ровать и интерпретировать взаимосвязь между мифом, 
искусством, философией и реальными музыкальными 
практиками, а также анализировать влияние различных 
культурных и философских течений на восприятие и ис-
полнение древнегреческой музыки.

Цель исследования: проанализировать влияние 
мифологических, культурных и философских факторов 
на развитие вокального искусства Древней Греции, со-
средоточив внимание на роли Орфея как символа певца, 
а также исследовать особенности античной вокальной 
практики, включая артикуляцию, музыкальные формы 
и культурные традиции, формировавшие восприятие 
и исполнение музыки.

Актуальность данного исследования обусловле-
на несколькими важными факторами. Во-первых, тема 
вокального искусства Древней Греции, особенно через 
призму мифологии, культуры и философии, остаётся 
недостаточно исследованной, несмотря на её ключевое 
значение для понимания музыкальных и культурных 
практик античности. Во-вторых, мифологический образ 
Орфея, как символа идеала певца, продолжает оказы-
вать влияние на современную культуру, что проявляет-
ся в современных культурных явлениях, таких как кон-
курсы, фестивали и радиопередачи, посвящённые Ор-
фею. В-третьих, анализ взаимодействия дионисийского 
и аполлонического начал в музыке помогает лучше по-
нять философские основы музыкальной культуры Древ-
ней Греции, что остаётся актуальным для исследования 
философских аспектов искусства в контексте современ-
ных философской антропологии и философии культуры.

Новизна данной работы заключается в её междис-
циплинарном подходе, объединяющем философскую 
антропологию, философию культуры и музыкознание. 
В статье впервые в такой совокупности исследуется об-
раз Орфея как мифологического символа певца, а также 
его влияние на развитие вокального искусства Древней 
Греции через призму дионисийского и аполлонического 
начал. Особое внимание уделяется взаимосвязи мифо-
логических образов с реальными практиками вокально-
го искусства античности, включая анализ мелики, арти-
куляции, фонации и культурных традиций. Такое иссле-
дование позволяет увидеть новые аспекты в понимании 
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античной музыкальной практики и её философского кон-
текста, что является значимым вкладом в современную 
культурологию и философию музыки.

Степень исследованности проблемы. Проблема 
вокального искусства Древней Греции, мифологическо-
го образа Орфея и философского контекста античной 
музыкальной практики исследована в ряде работ, од-
нако остаётся недостаточно изученной в контексте их 
взаимосвязи. Например, в работах таких исследовате-
лей, как Карл Керени, который анализирует мифологи-
ческий образ Орфея в контексте древнегреческой ми-
фологии, акцентируется внимание на символическом 
значении Орфея как певца и его культурной роли, од-
нако мало внимания уделяется его влиянию на разви-
тие вокального искусства. В свою очередь, работы таких 
авторов, как Франц Озеров и Норман Кант, рассма-
тривают технические и теоретические аспекты музыки 
Древней Греции, такие как мелика и музыкальная струк-
тура, но не включают философские и мифологические 
аспекты, связанные с вокальной практикой и её влияни-
ем на философию и культуру античности.

Исследования таких авторов, как Дональд Вудс 
и Джеймс Хитчен, занимающихся вопросами музыкаль-
ной теории и анализа античных музыкальных форм, фо-
кусируются в основном на структуре и теории музыки, 
не затрагивая более глубокие философские вопросы, 
такие как взаимодействие дионисийского и аполлони-
ческого начал в музыке, которые имеют ключевое зна-
чение для понимания культурного контекста античной 
вокальной практики.

Таким образом, степень исследованности проблемы 
можно считать частичной. Данная работа вносит значи-
мый вклад в её развитие, предоставляя новый междис-
циплинарный подход, который соединяет мифологию, 
философию и музыку в контексте вокального искусства 
Древней Греции. Этот подход ещё не получил должного 
внимания в современной научной литературе, что дела-
ет исследование актуальным и необходимым для даль-
нейшего осмысления музыкальной и культурной прак-
тики античности.

Методология данного исследования основана на ме-
ждисциплинарном подходе, который объединяет методы 
философской антропологии, философии культуры, ми-
фологии и музыкознания. Исследование предполагает 
использование следующих методов и подходов:
1. Историко- филологический метод: Этот метод ис-

пользуется для анализа литературных и мифологи-
ческих источников, в частности, текстов, связанных 
с Орфеем, орфическими гимнами, а также античны-
ми музыкальными трактатами. Исследование фраг-
ментов произведений (например, стихов и гимнов) 
позволяет выявить связи между мифологическим 
образом Орфея и практиками вокального искусства 
Древней Греции.

2. Философско- культурологический подход: Для 
анализа философских аспектов музыкальной 
практики используется подход, который опирается 
на диалектику философских учений, таких как дио-
нисийские и аполлонические начала. Исследование 
мифологического образа Орфея будет включать 
в себя философскую интерпретацию, ориентиро-
ванную на культурные и эстетические контексты ан-
тичности, а также влияние этих концептов на искус-
ство вокала.

3. Музыкально- теоретический анализ: Этот ме-
тод используется для анализа музыкальных форм 
и техник, характерных для Древней Греции, таких 
как мелика, а также вокальных практик античности. 
Исследование затронет такие вопросы, как особен-

ности артикуляции, диапазон голосов, мелодекла-
мация и восприятие высоких и низких нот, а также 
влияние диалектов на музыкальные особенности.

4. Мифоаналитический метод: Для исследования 
мифологического аспекта, связанного с Орфеем, 
будет применяться мифоаналитический подход, ос-
нованный на работах таких авторов, как Карл Кере-
ни и Роберт Грейвс, которые интерпретируют мифо-
логические образы и их влияние на культуру и ис-
кусство. Это позволит рассмотреть Орфея не толь-
ко как мифологическую фигуру, но и как культурный 
символ, который олицетворяет певца и его место 
в музыкальной традиции.

5. Сравнительный метод: Для выявления взаимосвя-
зей между различными формами вокального искус-
ства (например, между меликой и гимнами) будет 
применяться сравнительный анализ. Это позволит 
выделить различия и сходства между стилями ис-
полнения и подчеркнуть особенности вокальной 
культуры античности.

6. Антропологический метод: Важным аспектом яв-
ляется исследование вокального искусства через 
призму философской антропологии, что поможет 
понять, как музыкальные и культурные практики 
отражают особенности человеческой природы и её 
связь с мифологическими и философскими концеп-
тами.

Вокальное искусство занимает особое место в куль-
туре Древней Греции, где музыка и пение не только слу-
жили развлечением, но и играли важную роль в рели-
гиозных и философских практиках. Певцы, через свою 
музыку и голос, не просто создавали эстетическую ат-
мосферу, но становились медиаторами между челове-
ком и божественным, а также между различными слоями 
культуры и общества. Сложные музыкальные и поэтиче-
ские формы, такие как мелика и гимны, были неотъемле-
мой частью как светских, так и сакральных церемоний. 
Одной из центральных фигур, символизирующих идеал 
певца, является важный мифологический образ, кото-
рый стал воплощением музыкального мастерства и свя-
зи между искусством и религиозным опытом

Но кто же олицетворял певца, без которого не бы-
ло бы ни религиозных ритуалов, ни театра, ни вокаль-
ного искусства в принципе? Орфей! Так, мифологе-
ма Орфея является становлением творческой памяти 
в диалогической форме между субъектом (человеком) 
и философско- религиозными традициями (системой 
мифов). [3] Орфей –  достославный певец- лирик, всегда 
изображающийся с лирой (что является символом музы-
ки), который по легенде после своей гибели от рук вак-
ханок, растерзавших его и отсекших ему голову, про-
должил петь и пророчествовать. Это говорит о том, что 
певцы вечны, что высшее предназначение певца –  укра-
шать мир, делать его лучше и добрее даже после своей 
кончины. Талант Орфея был настолько велик, что тро-
нул сердца Аида и Персефоны, и они разрешили ему за-
брать прекрасную лесную нимфу Эвредику, супругу пев-
ца, которую он нежно и бесконечно любил, из царства 
мертвых. Гибель Орфея не обошла стороной и Диониса, 
который был так же растерзан титанами. За убийство 
певца Дионис наказал вакханок, превратив их в дубы. 
Все это указывает на то, что дарование певцов и их ис-
тинный талант не имеют ограничений и преград, что они 
способны быть равными сильным мира сего. Мифиче-
ская личность Орфея настолько укоренилась в сознании 
людей, что живет до сих пор, так так по имени леген-
дарного певца названы многочисленные академические 
и эстрадные вокальные конкурсы, а также и единствен-
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ное на настоящий момент в России радио классической 
музыки –  «Орфей».

Нельзя забывать и о том, что по представлению 
древних жителей Эллады, Орфей был еще и основате-
лем культовых действ и обрядов, мистерий. Так, напри-
мер, в монологе Тесея из трагедии «Ипполит» Еврепида 
можно узнать, что были люди, которые считали Орфея 
священным, что привело к такому явлению как орфизм. 
Данное направление соблюдало двой ственность чело-
века: физическое (низшее) и духовное (высшее), то есть 
дионисийское и аполлоническое начала, которые при-
сутствовали и в Орфее. Дионисийское и аполлониче-
ское начала –  это две противоположные, но взаимодо-
полняющие силы, которые играют ключевую роль в куль-
туре Древней Греции и находят отражение в образе Ор-
фея. Дионисийское начало связано с хаосом, страстью, 
эмотивностью и стремлением к растворению в боже-
ственном. Оно воплощает в себе музыкальные и танце-
вальные практики, нарушающие установленные грани-
цы и стремящиеся к экстазу. В противоположность этому 
аполлоническое начало ассоциируется с разумом, по-
рядком, гармонией и стремлением к совершенству. Оно 
выражается через умеренность, структуру и ясность, что 
также находит своё выражение в музыкальной компози-
ции и поэзии. Аполлон, бог музыки, искусства и проро-
честв, является воплощением аполлонического начала, 
символизируя ясность, логичность и дисциплину. В ми-
фе об Орфее эти два начала объединяются, что отража-
ет комплексность человеческой природы и стремление 
к синтезу искусства, разума и эмоций. Орфей, как певец 
и жрец, представляет собой союз этих противоположно-
стей, соединяя музыку, философию и культуру в одном 
образе.

Орфики, последователи учения, связанного с куль-
товой фигурой Орфея, использовали специальные гим-
ны –  орфические гимны (автором которых, по сказа-
ниям, являлся сам Орфей, певец-жрец), имевшие прак-
тическую цель в отличие от других музыкальных произ-
ведений того же периода, призывавшие высшие силы 
участвовать в ритуалах совместно с молящимися [3], что 
говорило о двусторонем взаимодействии в обрядах лю-
дей и божеств.

Продолжая тему образа певца и его большого зна-
чения в Древней Греции, нельзя обойти стороной соль-
ное вокальное искусство периода античности, которое 
так же процветало наравне с распространенным хоро-
вым искусством.

Как и Орфей, солисты- вокалисты Древней Греции 
были крайне востребованы и уважаемы обществом. 
Они обладали особым влиянием, так как нередко им 
приписывались сверхъестественные способности, как, 
например, дельфийскому оракулу, Пифии, находившей-
ся в храме Аполлона, с которым вновь прослеживается 
связь, где пелись особые дельфийские гимны.

Певцы могли даже состоять на службе у самого ца-
ря или быть свободными в передвижении, проживая та-
ким образом кочевую жизнь. Такие певцы назывались 
аэдами.

Аэд (от греч. aeido –  пою, воспеваю) –  это древне-
греческий профессиональный певец и поэт, исполняв-
ший и сочинявший эпические песни. Выступали аэды, 
аккомпанируя себе на форминске –  щипковом инстру-
менте родственному лире. Аэды пели монотонно, повто-
ряя номы, традиционные мелодические обороты, не вы-
ходя в диапазоне за пределы кварты- квинты, что относит 
нас к музыкальной системе Пифагора. Часто аэды им-
провизировали при помощи заранее заготовленных ме-
лодических и поэтических клише. Свое искусство и ис-

полнительское мастерство греческие аэды передавали 
из поколения в поколение. [2, с. 29–30]

К великому сожалению, творчество данных испол-
нителей было утеряно, что способствовало появлению 
на их месте рапсодов, пришедших аэдам на смену.

Рапсоды (от греч. rapto –  слагаю; ode –  песнь) –  стран-
ствующие древнегреческие певцы- сказители, исполняв-
шие на струнных инструментах (кифаре, лире) эпиче-
ские поэмы. [2, с. 262] Благодаря творчеству эпических 
певцов появилась народная эпическая песнь –  рапсодия 
(греч. rhapsodia –  эпическая песнь) [1, с. 311], которая 
в дальнейшем заняла свое особое место в классической 
музыке, основываясь на народных песнях и танцах (на-
пример, «Венгерские рапсодии» Ф. Листа, «Славянские 
рапсодии» А. Дворжака и др.).

Основу творчества как сольного (аэды и рапсоды), 
так и хорового искусства, составляла мелика (от греч. 
melos –  песня) –  песенная лирика Древней Греции.[5] 
Из названия сразу видна связь между поэзией и музы-
кой, напоминающая нам о том, что данные виды искус-
ства в Древней Греции были нераздельны.

Важно отметить, что мелика для сольного испол-
нительства отличалась от хоровой мелики по манере 
исполнения (так как сольное исполнение технически 
отличается от хорового, в котором много людей задей-
ствовано одновременно) и по языку (так как для соль-
ной и хоровой мелики использовались разные диалекты 
древнегреческого языка). Мелика сольного исполнения 
выражала человеческие чувства и переживания, а хо-
ровая была направлена на религиозные действа, празд-
ники и размышления о жизни и судьбе человека в гло-
бальном видении. Важно сделать пометку, что мелика 
и, соответственно, музыка, предназначенная для сольно-
го исполнительства, подражала народному языку и его 
прозаическим элементам. [4, 6] Все это явно показывает 
большую близость человеку сольной мелики, чем хоро-
вой, так как воспеваемые чувства в сольной лирике по-
нятны и предельно ясны каждому, ибо в разной степени, 
так или иначе, любой испытывает чувства и пережива-
ния, а используемый народный язык сближает людей, 
проживающих на общей территории.

Мелика подчинилась ритму, что, скорее всего, стало 
истоком рифмующейся поэзии в современном понима-
нии, которая так же построена на ритмичности, чередо-
вании коротких и длинных слогов и, как и музыка, имеет 
размеры (двудольные, трехдольные).

Рассмотрев песенную лирику Древней Греции, логич-
но перейти к древнегреческому вокалу, который на на-
стоящий момент вызывает неподдельный интерес у со-
временных исследователей.

За несколько сотен лет до Рождения Христова в Ан-
тичной Греции голос использовался в религиозных цере-
мониях, в мирской жизни, на соревнованиях и в драме, 
поэтому голос имел крайне важное значение для древ-
них греков. [9]

Диапазон древнегреческой музыки был обычно не-
большим, в среднем в рамках октавы. [8, с. 259] Самое 
интересное, что певцы использовали тоны в пределах 
своего звукового объема голоса, голосового диапазона. 
Из этого можно предположить, что древнегреческие пев-
цы, скорее всего, пели в речевой позиции. Этот факт до-
полнительно подтверждает наличие самой мeлики, кото-
рая была близка мелодекламации (от греч. melos –  ме-
лодия, лат. decalamatio –  декламация) –  художественно-
му чтению стихов или прозы на фоне музыки [2, с. 181], 
но которая отличалась именно пропеванием лирики.

Высокие ноты древние греки воспринимали лучше, 
чем низкие. [8, с. 71] Об этом свидетельствуют настрой-
ка кифары, которая соответствовала довольно высоко-
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му мужскому голосу, и вокальные мелодии фрагментами 
дошедшие до нас. Тем не менее, высокие ноты исполь-
зовались крайне редко. [8, c. 73, 93] Это связано с музы-
кальной культурой Древней Греции и с эстетическими 
предпочтениями эллинов.

Исходя из этих данных, проведя аналогию, можно вы-
явить, что в том числе и у некоторых современных лю-
дей низкие голоса часто ассоциируются с силой, а такие 
крайне низкие голоса как, например, бас –  с рыком круп-
ного животного, с раскатом грома, и порой даже со зву-
ками землетрясения. Глубоко утробное звучание низ-
ких голосов не помогает человеку ощущать себя в без-
опасности, а наоборот, вызывают страх, чувство трево-
ги и даже неприятные физические ощущения. О чем же 
тогда можно рассуждать, представляя себе мир глазами 
античного человека?

Однако нельзя сказать, что низкое звучание голоса 
в Античности не применялось вовсе. Нижний регистр 
в Древней Греции мог быть использован исключитель-
но в качестве спецэффекта в вокальном произведении. 
[9, с. 73] Все это делалось для особой выразительности 
и эмоционального воздействия на слушателя/зрителя.

Вокальное искусство базируется исключительно 
на гласных звуках, о чем древние греки очень хорошо 
знали, как и то, что количество слогов соответствует ко-
личеству гласных, что выражалось в вокальной музыке. 
Гласные звуки греческого алфавита («Альфа», «Эпси-
лон», «Эта», «Иота», «Омикрон», «Ипсилон» и «Оме-
га»), коих семь (как и нот), которые греки наделяли свя-
щенным смыслом, так как они соответствовали семи не-
бесам, которые поют данные гласные звуки, производя 
таким образом полную гармонию и воспевая Творца [7], 
использовались эллинами в вокализации, которая зави-
села от артикуляционного аппарата, а точнее –  от его 
работы и строения.

Как работал артикуляционный аппарат древнегрече-
ского певца, влияющий на пение, на данном этапе вос-
становить крайне сложно, хотя попытки имеются, так как 
в настоящее время пока не удалось точно реинкарни-
ровать фонетику древнегреческого языка, потому как 
на основе современного греческого языка этого сделать 
нельзя. Еще неверно упускать из виду то, что у каждо-
го человека артикуляционный аппарат уникален, а соот-
ветственно, уникально и его произношение, и что также 
могут присутствовать различного рода логопедические 
и фонопедические особенности и проблемы.

Продолжая рассматривать артикуляцию, нельзя 
обойти стороной сопряженного с ней языка, который 
оказывает невероятное влияние на фонацию.

Современный греческий (новогреческий) и древне-
греческий языки являются ближайшими родственни-
ками, но отличны друг от друга как грамматически, так 
и лексически, так как предложения в них строятся иначе, 
форма слов изменена и появилось множество заимство-
ваний. Нельзя и обойти кафаревусу –  возрожденный ви-
зантийский греческий язык, который можно встретить 
и по сей день, имевший много грамматики, унаследован-
ной от древнегреческого. Подытоживая, хочется сказать, 
что все формы греческого языка разные, а это в свою 
очередь влияет на произношение, которое, следова-
тельно, изменяет звукоизвлечение, что лишь усложняет 
установку исследователями истинного звучания древне-
греческого пения.

Вывод. В ходе исследования было показано, что во-
кальное искусство Древней Греции, несмотря на свою 
многослойность и комплексность, оставалось важной 
составляющей античной культуры, соединяя музыку, 
мифологию и философию. Важнейшей фигурой в кон-
тексте развития вокальной практики выступает Орфей, 

который олицетворяет идеал певца, способного с помо-
щью голоса воздействовать на миры живых и мёртвых. 
Миф о Орфее, как символе дионисийского и аполлони-
ческого начал, стал важной основой для понимания вза-
имодействия между искусством и философией, а также 
для восприятия вокального искусства как важнейшего 
элемента культурного и религиозного контекста Древ-
ней Греции.

Кроме того, исследование показало, что античные 
музыкальные традиции, такие как мелика, гимны и раз-
личные вокальные практики, отражали сложные куль-
турные и социальные процессы того времени. Мело-
декламация, использование диалектов и влияние язы-
ка на артикуляционный аппарат и вокализацию играли 
ключевую роль в музыкальной практике, создавая тем 
самым уникальную форму вокальной выразительности. 
В то же время философские концепции, такие как гар-
мония и структура, влияние Аполлона и Диониса, созда-
вали основу для понимания античной музыки как связу-
ющего звена между разумом и эмоциями, между чело-
веком и божественным.

Несмотря на значительный вклад в изучение антич-
ной музыки, мифологии и философии, проблема вза-
имосвязи мифологического и культурного аспекта во-
кального искусства Древней Греции, особенно в контек-
сте Орфея, ещё не получила должного внимания в со-
временной научной литературе. В этом контексте дан-
ное исследование представляет собой важный вклад 
в развитие междисциплинарного подхода к пониманию 
вокального искусства, который объединяет мифологию, 
философию и музыку. Ожидается, что результаты рабо-
ты смогут служить основой для дальнейших исследова-
ний, направленных на более глубокое осмысление роли 
музыки и мифологии в культуре Древней Греции.
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role of music in the mythology, culture and religious practices of that 
time. Special attention is paid to the figure of Orpheus, who embod-
ies the ideal of the singer, combining the Dionysian and Apollonian 
principles. The author explores the myth of Orpheus as a symbol 
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portance of his image in the context of ancient Greek musical tradi-
tions. The paper analyzes the features of the vocal art of antiquity, 
including melody, performance style and use of language, as well as 
the influence of the Greek language and articulation apparatus on 
sound reproduction and phonation. In conclusion, the importance of 
ancient musical forms and their influence on the development of the 
European musical tradition is emphasized.
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Исследование посвящено изучению мнения сотрудников МЧС 
России по проблематике противодействия коррупции. В статье 
отражены результаты проведенного социологического опроса 
сотрудников МЧС России, а также ряда других органов государ-
ственной и муниципальной власти, на предмет исследования 
феномена коррупции в России и эффективности некоторых ин-
струментов и технологий, применяемых в МЧС России в рамках 
противодействия коррупции в ведомстве. Было выявлено, что 
коррупция является институциональным явлением для России, 
что обуславливает ее феноменологию в российском обществе, 
а также является причиной столь высокой сложности процесса 
искоренения коррупции. Также было вывялено достаточно от-
рицательное отношение опрошенных сотрудников МЧС России 
к большинству инструментов, применяемых в рамках противо-
действия коррупции. В итоге статьи были отражены некоторые 
предложения по улучшению противодействия коррупции в ор-
ганах власти в РФ.

Ключевые слова: антикоррупционная экспертиза, государ-
ственная власть, институционализм, коррупция, лоббизм, МЧС 
России, социологический опрос, феноменология коррупции.

Актуальность темы настоящего исследования обу-
словлена несколькими обстоятельствами и факторами:

Во-первых, отношение населения к коррупции в РФ 
все еще остаётся неоднозначным. Так согласно рейтинга 
Transparency International, в 2022 году Россия занимала 
136 место среди государств мира по распространенно-
сти и восприятию коррупции из 180 [3, с. 501], что явля-
ется высоким значением и позволяет свидетельствовать 
о наличии проблем в реализации государственной поли-
тики по противодействию коррупции в РФ.

Во-вторых, проявление коррупции в подразделениях 
МЧС России, может привести к значительным челове-
ческим жертвам и имущественному ущербу, чему есть 
множество примеров: пожар в ТЦ «Зимняя вишня», об-
рушение купола аквапарка в Ясенево, пожар в клубе 
«Хромая лошадь», пожар в ТЦ «Адмирал» и т.д.

В-третьих, в период с 2021 по 2023 год в МЧС России 
было зафиксировано 142 уголовных коррупционных пре-
ступления, при этом количество преступлений в 2023 го-
ду увеличилось на 35% в сравнении с 2022 годом, что 
позволяет судить об отрицательной динамике и ухудше-
нию коррупционной ситуации в министерстве [1, с. 277].

В-четвертых, проблематика противодействия корруп-
ции в РФ является предметом научного анализа мно-
жества российских исследователей. Так исследователи 
Е. А. Зорина и М. А. Зыков приходят к выводу о том, что 
правовое обеспечение системы противодействия кор-
рупции в МЧС России все еще требует совершенство-
вания [2, с. 114]. Исследователь Е. А. Борзов в работе 
посвященной проблематике функционирования меха-
низмов противодействия коррупции в МЧС России при-
ходит к выводу о том, что принимаемые меры дают свой 
результат, однако они недостаточны в сравнении с мас-
штабами коррупции [4, с. 61]. Коллектив авторов, рас-
сматривающих проблемы применения риск ориентиро-
ванного подхода в рамках противодействия коррупции 
в МЧС России, приходят к выводу о достаточно результа-
тивной работе, проводимой в министерстве по данному 
направлению [5, с. 34].

Цель стать: проведение анализа мнения сотрудни-
ков МЧС России по вопросам проблематики противодей-
ствия коррупции в министерстве.

Метод исследования: социологический опрос в фор-
ме анкетирования.

В рамках достижения цели исследования авторами, 
в течении 3-х лет, в рамках преподавания учебной дис-
циплины «Современные механизмы противодействия 
коррупции» проводился опрос обучающихся слушате-
лей Академии гражданской защиты МЧС России имени 
генерал- лейтенанта Д. И. Михайлика, которые обучают-
ся в магистратуре по направлению подготовки 38.04.04 
«Государственное и муниципальное управление». Все 
респонденты являются сотрудниками органов государ-
ственной власти или местного самоуправления, при 
этом подавляющая часть опрошенных является сотруд-
никами различных структурных подразделений МЧС 
России. Общее число выборочной совокупности соста-
вило 97 респондентов. Далее детализируем состав ре-
спондентов по наличию воинских званий.

В 2024 году в опросе принимало участие 42 респон-
дента из них в звании прапорщика –  1 респондент, стар-
шего лейтенанта –  1 респондент, капитана 3 респонден-
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та, майора –  7 респондентов, майора внутренней служ-
бы –  1 респондент, подполковника –  10 респондентов, 
полковника –  3 респондента, полковника внутренней 
службы –  1 респондент. Опрошенных респондентов без 
воинского звания, работающих в органах государствен-
ной власти и местного самоуправления –  15.

В 2023 году в опросе принимало участие 32 респон-
дента, из них в звании майора –  3 респондента, подпол-
ковника –  6 респондентов, подполковника внутренней 
службы –  3 респондента, полковника –  4 респондента. 
Опрошенных респондентов без воинского звания, рабо-
тающих в органах государственной власти и местного 
самоуправления –  16.

В 2022 году в опросе принимало участие 23 обуча-
ющихся по направлению подготовки «Государственное 
и муниципальное управление» из них в звании старше-
го лейтенанта внутренней службы –  1 респондент, май-
ора –  5 респондентов, подполковника –  7 респондентов, 
подполковника внутренней службы –  1 респондент, капи-
тана первого ранга –  1 респондент. Опрошенных респон-
дентов без воинского звания, работающих в органах го-
сударственной власти и местного самоуправления –  8.

Далее перейдем к непосредственному анализу ре-
зультатов проведенного опроса. Первый вопрос был на-
правлен на получение информации о степени проникно-
вения коррупции в общественные процессы в РФ и их 
институционализации (рис. 1).

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Да

Скорее да, чем нет
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Рис. 1. Ответ респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 
является ли коррупция в РФ институциональным явлением?»

Проводя анализ данных, отраженных на рисунке 1, 
авторы исследования приходят к выводу о том, что по-
давляющая часть опрошенных респондентов (которые 
в том числе являются работниками органов государ-
ственной власти и местного самоуправления) считает 
коррупцию в РФ институциональным явлением (!), что 
в концептуальном формате сходится с мнением ряда 
российских исследователей [6, с. 94]. Данный факт на-
талкивает авторов исследования на мысль о том, что 
в РФ назрела необходимость политической и институци-
ональной модернизации [7, с. 431], в том числе и в кон-
тексте рассмотрения подразделений МЧС России. Далее 
рассмотрим мнение респондентов о механизмах и путях 
снижения уровня коррупции в РФ (рис. 2).
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Рис. 2. Ответ респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 
значительное повышение публичности власти (всех уровней 
власти и управления), позволит снизить уровень коррупции 

в РФ?»

По данным ответов респондентов на рисунке 2, авто-
ры исследования приходят к выводу о том, что повыше-
ние публичности функционирования органов власти мо-
жет стать результативным механизмом снижения уровня 
коррупции. Также данный тезис подтверждается резуль-

татами и мнением российских исследователей, которые 
приходят к выводу о прямой корреляции между уровнем 
публичности власти и уровнем коррупции в стране [8, 
с. 148]. В рамках проведения занятий по указанной вы-
ше дисциплине, часть обучающихся –  сотрудников МЧС 
России высказали интересный тезис о корреляции меж-
ду наличием и степенью выраженности государственной 
идеологии и уровнем, коррупции в стране (рис. 3).
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Рис. 3. Ответ респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 
внедрение государственной идеологии позволит снизить 

уровень коррупции в РФ?»

Проводя анализ данных, отраженных на рисунке 3, 
авторы исследования приходят к выводу о том, что зна-
чительная часть опрошенных респондентов, которые 
проходили опрос в 2024 году считают, что наличие го-
сударственной идеологии может позитивно повлиять 
на снижение уровня коррупции в стране. При этом ре-
спонденты, опрошенные в 2023 году наоборот, в боль-
шей массе считают, что идеология и ее наличие, не ока-
жет значимого влияния на снижение уровня коррупции. 
Мнение респондентов, опрошенных в 2022 году разде-
лилось практически на равные доли. Авторы исследо-
вания связывают подобный феномен с некоторыми ка-
чественными изменениями в рамках противодействия 
коррупции, которые прошли в 2024 году в Министерстве 
обороны РФ. Так были заведены уголовные дела более 
чем на 15 чиновников Министерства обороны РФ, при 
этом своих постов лишились еще 9 высокопоставленных 
чиновников Минобороны [10]. Также анализируя пози-
цию отечественных исследователей по вопросу зависи-
мости наличия идеологии и развития коррупции, авторы 
пришли к выводу о наличии корреляции, выражающейся 
в некотором недостаточном развитии института право-
судия в 1990-х годах, ввиду отсутствия четкого и опреде-
ленного курса развития государства, который ряд иссле-
дователей рассматривает в качестве государственной 
идеологии [11, с. 525].

Далее перейдем к анализу мнения респондентов 
на предмет влияния цифровизации государственного 
и муниципального управления на уровень коррупции 
в РФ (рис. 4).
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Рис. 4. Ответ респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 
цифровизация государственного и муниципального 

управления снижает уровень коррупции в РФ?»

Проводя анализ данных, отраженных на рисунке 4, 
авторы исследования приходят к выводу о том, что циф-
ровизация деятельности органов государственной и му-
ниципальной власти оказывает незначительное влияние 
на уровень коррупции. Анализируя коррупцию по степе-
ни ущерба для государства и общества, а также обсуж-
дая с респондентами данный вопрос, авторы исследова-
ния пришли к выводу о том, что цифровизация государ-
ственного управления напрямую не влияет на решение 



41

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
проблемы коррупции. Цифровые инструменты государ-
ственного управления скорее направлены на решение 
операционных задач и улучшение работы органов вла-
сти, и лишь в малой части затрагивают вопросы проти-
водействия коррупции.

Далее перейдем к анализу ответов респондентов 
на предмет применения отдельных механизмов проти-
водействия коррупции (рис. 5).
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Рис. 5. Ответ респондентов на вопрос: «Как Вы считаете, 
легализация лоббизма снизит уровень коррупции в РФ?»

Анализируя ответы респондентов, авторы исследо-
вания приходят к выводу, что они разделились практи-
чески пополам. В процессе проведения опроса и разго-
вора с респондентами было выявлено, что такое мнение 
обусловлено не столько неэффективностью самого ме-
ханизма, сколько скорее, низкой вероятностью внедре-
ния открытого лоббизма в РФ, а также сложностью раз-
граничения понятий лоббизма и коррупции в российской 
правовой системе (данная проблема также разделяется 
рядом отечественных исследователей [12, с. 189].

Далее респондентам было предложено провести 
оценку механизма антикоррупционной экспертизы до-
кументов, который применяется в МЧС России. Более 
90% опрошенных респондентов, указали, что данный ме-
ханизм не является эффективным и необходимо внедре-
ние новых, более прогрессивных путей не только оценки 
документации, но и в целом противодействия коррупции 
в ведомстве.

Следующий вопрос был направлен на получение 
информации о проведении антикоррупционного про-
свещения сотрудников МЧС России на рабочем месте. 
Респонденты оценивали качество проведения просве-
щения. Суммарно более 50% опрошенных указали, что 
данный механизм не эффективен и просвещение прово-
дится только с формальной стороны. Также более 20% 
респондентов указали, что подобный вид просвещения 
на рабочем месте не проводится. У авторов исследова-
ния, в процессе обсуждения вопросов с респондентами 
сложилось мнение, что современные механизмы анти-
коррупционного просвещения, применяемые в МЧС Рос-
сии, в общем и целом требуют совершенствования.

Перейдем к анализу ответов респондентов на сле-
дующий вопрос анкеты: «Как Вы считаете, наличие ко-
декса этики и служебного поведения сотрудников МЧС 
России снижает уровень коррупции в Министерстве?». 
Более 46% респондентов отрицательно ответили на дан-
ный вопрос, и лишь 15% опрошенных оценили Кодекс 
этики и служебного поведения как эффективный инстру-
мент, снижающий уровень коррупции.

Далее перейдем к анализу ответов респондентов 
на вопрос об эффективности такого инструмента проти-
водействия коррупции, как подачи сведений о доходах 
и расходах (рис. 6).

Проводя анализ данных ответов респондентов, от-
раженных на рисунке 6, авторы исследования приходят 
к выводу о том, что подача декларации о доходах и рас-
ходах сотрудниками является достаточно результатив-
ным механизмом противодействия коррупции, который 
в том числе и повышает уровень публичности работы 
органов государственной и муниципальной власти.
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Рис. 6. Ответ респондентов на вопрос: «Эффективна ли 
подача деклараций о доходах сотрудниками МЧС России, как 

инструмент противодействия коррупции?»

Далее был задан открытый вопрос, в котором пред-
лагалось выработать меры по решению проблемы кор-
рупции в РФ. Наиболее популярными ответами стали 
следующие.

1. «Обучение для детей чиновников только (!) в госу-
дарственных учебных заведениях и только на террито-
рии РФ» –  в различных формулировках данный вариант 
поддержали более 40% респондентов.

2. «Внедрение ограничений для членов семьи чи-
новника на занятия предпринимательской деятельно-
стью» –  в различных формулировках данный вариант 
поддержали более 35% респондентов.

3. «Внедрения механизма «презумпции виновности» 
чиновника, который обвиняется в коррупционных пре-
ступлениях» в различных формулировках данный вари-
ант поддержали более 50% респондентов.

4. «Предоставить общественный доступ к данным на-
логовых деклараций граждан и чиновников» –  в различ-
ных формулировках данный вариант поддержали более 
55% респондентов. Исследуя ответы респондентов, ав-
торы статьи приходят к выводу о необходимости повы-
шения открытости работы органов власти, а также вне-
дрения опыта некоторых государств со всеобщим досту-
пом к налоговым декларациям чиновников различного 
уровня.

В качестве общего вывода к настоящей статье сфор-
мулируем ряд авторских тезисов.

Во-первых, респонденты в целом считают корруп-
цию институциональной проблемой, как для МЧС России 
в частности, так и для российских органов государствен-
ной и муниципальной власти в целом. По этой причине, 
коррупция как явление, вероятно, искоренима только 
в рамках формирования новых общественных инсти-
тутов, способных заменить коррупцию в общественном 
взаимодействии.

Во-вторых, по общей оценке респондентов, приме-
няемые в МЧС России меры по противодействию кор-
рупции недостаточно эффективны и требуют улучшения.

В-третьих, респонденты, как и авторы исследования, 
видят реальный путь решения проблемы коррупции в по-
вышении прозрачности и публичности деятельности ра-
боты органов, в том числе и данных о доходах и расходах 
членов семей чиновников (не только близких родствен-
ников).

В-четвертых, респонденты, как и авторы исследова-
ния считают, что без обозначенного курса на государ-
ственное развитие, неких государственных целей, воз-
можно близких к государственной идеологии (как мини-
мум по смыслу и формату) невозможно решение корруп-
ционной проблемы в нашей стране.
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The study is devoted to the study of the opinion of the employees 
of the Ministry of Emergency Situations of Russia on the issue of 
combating corruption. The article reflects the results of a sociologi-
cal survey of employees of the Ministry of Emergency Situations of 
Russia, as well as a number of other state and municipal author-
ities, on the subject of studying the phenomenon of corruption in 
Russia and the effectiveness of some tools and technologies used 
in the Ministry of Emergency Situations of Russia in the context of 
combating corruption in the department. It was revealed that corrup-
tion is an institutional phenomenon for Russia, which determines its 
phenomenology in Russian society, and is also the reason for such 
a high complexity of the process of eradicating corruption. A rather 
negative attitude of the surveyed employees of the Ministry of Emer-
gency Situations of Russia to most of the tools used in the context 
of combating corruption was also revealed. As a result of the article, 
some proposals for improving the fight against corruption in govern-
ment bodies in the Russian Federation were reflected.

Keywords: anti-corruption expertise, state power, institutionalism, 
corruption, lobbying, Ministry of Emergency Situations of Russia, 
sociological survey, phenomenology of corruption.
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Публикация посвящена проблеме трансформации идеологии 
в российской истории XX–XXI вв. и современности. Показы-
ваются особенности перехода от социалистического видения 
политики к либерально- демократическому, а затем –  к тра-
диционалистскому и государственническо- патриотическому. 
Раскрываются значимые черты предлагаемой президентом 
Российской Федерации национальной идеи. На примере тра-
диционных духовно- нравственных ценностей, патриотизма 
и пентабазиса обозначается проблема определения содержа-
ния и пределов консолидирующей идеологемы для российско-
го общества. В заключении делается вывод о синусоидальном 
характере дрейфа российской национальной идеологии в XX–
XXI вв. при констатации относительности бифуркаций. Отме-
чается, что, несмотря на установление антизападного курса 
и идейную корректировку в сторону ценностей евразийского 
мира в настоящем, отдельные элементы западной аксиологии, 
такие, как права и свободы человека и достоинство личности, 
включены в номенклатуру традиционных ценностей, что свиде-
тельствует о преемственности национальной идеологии и не-
гативном отношении российского политикума к кардинальным 
поворотам в идейной сфере.

Ключевые слова: идеология, национальная идея, традицион-
ные ценности, патриотизм, пентабазис, либерализм, западни-
чество.

Вовлечение широких масс в активное политическое 
участие, предопределенное переходом от традицион-
ной легитимации власти к рационально- легальной, со-
провождалось нарождением идейного (идеологическо-
го) пространства политической материи. И хотя данное 
пространство во многом является рукотворным и конъ-
юнктурным, трудно спорить с тем, что идеология в ус-
ловиях массовой политики выполняет ряд важнейших 
функций, таких, как:
– социализация («оркестровка процесса приобрете-

ния социально полезных навыков, привычек и стере-
отипов» [5, с. 12]);

– ориентация (формирование установки на опреде-
ленное восприятие существа политической жизни 
и оценку политических событий);

– мобилизация (оперативное объединение людей и со-
циальных групп для достижения некоторых целей);

– интеграция (консолидация акторов политической 
жизни на основе общности взглядов, целей и инте-
ресов);

– амортизация (сглаживание напряженности в услови-
ях турбулентности и управление конфликтами);

– разграничение (отделение «своих» и «чужих»);
– выражение интересов социальных групп [3, с. 22];
– обеспечение общественного согласия –  ситуации, 

«при которой индивиды, социальные образования 
(институты) и субъекты публичной власти имеют 
некие общие точки соприкосновения, становящие-
ся основой политической интеграции и кооперации» 
[10, с. 15].
В контексте важности идеологии и идейной сферы 

для современного политического организма особый ин-
терес представляет изучение нелинейного эволюциони-
рования идеологических укладов в отдельных государ-
ственных порядках во временном измерении. При этом 
особым эвристическим потенциалом в рамках обозна-
ченного исследовательского поля обладают осмысле-
ние и оценка идеологических изменений в новейшей 
истории нашей страны, показавшей возможность стре-
мительного перехода к полярным мировоззренческим 
векторам в течение всего лишь нескольких десятилетий.

Трансформации идеологического фундамента рос-
сийского государства в XX–XXI вв. удивительным обра-
зом демонстрируют реалистичность одного из законов 
гегелевской диалектики –  закона отрицания. Наша стра-
на менее чем за столетие проделала путь от традицио-
налистской клерикальной монархии и государственно- 
монополистического капитализма до однопартийной 
социалистической диктатуры, богоборчества и дирек-
тивного хозяйственного уклада, затем по траектории 
виража устремилась в сторону либеральных интенций 
прежних соперников по «холодной вой не» с тем, чтобы 
гуманистические посылы западноевропейского полити-
ческого мировоззрения на фоне продолжающегося на-
ционального строительства и кристаллизации россий-
ской идентичности были сглажены традиционными цен-
ностями, охранительной повесткой и отсылом к русско-
му консерватизму и государственничеству.

Партия большевиков, получив власть в ходе Октябрь-
ского переворота 1917 года, в идейно- политическом 
плане установила последовательное и принципиальное 
неприятие прежнего монархического порядка, взамен 
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чего предложила ценности экономического равенства, 
бесклассовости и социалистического глобализма. В Де-
кларации прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да, принятой в январе 1918 года по итогам совершенной 
революции, к основным задачам новой власти причисля-
лись «уничтожение всякой эксплуатации человека чело-
веком, полное устранение деления общества на классы, 
беспощадное подавление эксплуататоров, установление 
социалистической организации общества и победы со-
циализма во всех странах» 1.

В дополнение к огосударствлению социалистиче-
ской идеологии был нормативизирован принцип свет-
скости, выражавшийся в отделении церкви от публичной 
власти и отстранению религиозных институций от пре-
подавательской деятельности в учебных заведениях, 
что закреплялось Декретом Совета Народных Комис-
саров «Об отделении церкви от государства и школы 
от церкви» от 02 февраля 1918 года. Однако, надо за-
метить, в части идеи светского государства заметные 
послабления наметились еще при прежнем самодер-
жавном порядке, о чем свидетельствует Указ импера-
тора Николая II «Об укреплении начал веротерпимости» 
от 17 апреля 1905 года, в котором был узаконен пере-
ход из одного христианского исповедания в другое (что 
еще не влекло легализацию нерелигиозного состояния), 
а также был преодолен конфликт Русской православной 
церкви со старообрядцами, ранее именовавшимися не-
гативной референцией «раскольники».

Избранный социалистический курс, который факти-
чески проводился вплоть до распада Советского Сою-
за, был подтвержден в Конституции 1977 года. В первой 
статье СССР определялся как «социалистическое об-
щенародное государство», а в шестой статье констати-
ровался статус Коммунистической партии, вооруженной 
«марксистско- ленинским учением», в качестве стерж-
невого элемента политической системы советовластия.

Закат советской системы, проходивший под орке-
стровку острых межнациональных конфликтов, эконо-
мических проблем и неэффективности паллиативных 
мер горбачевской «Перестройки», вследствие глубины 
и тяжести перехода к новому государственному режиму 
переродился в расцвет некогда враждебных «буржуаз-
ных» идей фактических победителей «холодной вой ны».

Первый президент новой России Б. Н. Ельцин, не-
смотря на подтвержденную биографией принадлеж-
ность к советскому партийно- номенклатурному ис-
теблишменту, сочетал укрепление личной власти 
с последовательным идеологическим отрицанием 
марксистско- ленинского курса и апологией либерально- 
демократических начал. Вместе с тем социалистический 
глобализм переродился в глобализм трансатлантическо-
го толка.

Примечательно, что в июне 1992 года Б. Н. Ельцин, 
выступая на совместном заседании палат Конгресса 
США о перспективах развития сотрудничества между 
Россией и США, говорил о крушении «коммунистическо-
го идола», сбрасывании с плеч «махины тоталитарной 
системы», коммунистической нетерпимости к инакомыс-
лию, «75-летнем кошмаре». По мнению спикера, «Рос-
сия окончательно сделала выбор в пользу цивилизации, 
здравого смысла, общечеловеческого опыта», а Амери-
ка является «великой свободной страной» 2, с которой 

1 Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого наро-
да (Принята III Всероссийским съездом Советов) [Электрон-
ный ресурс]. –  URL: https://constitution.garant.ru/history/act1600–
1918/5320/ (Дата обращения: 19.11.2024).

2 Выступление Б. Н. Ельцина на совместном заседании па-
лат Конгресса США о перспективах развития сотрудничества 
между Россией и США [Электронный ресурс]. –  URL: https://

Россия, согласно провозглашенной Б. Н. Ельциным «во-
ли народа», стремится поддерживать партнерские отно-
шения «во имя свободы и справедливости в XXI веке» 3.

Сообразно с артикулируемым Б. Н. Ельциным кур-
сом на интеграцию России в пул государств либерально- 
демократического плана в декабре 1993 года на всена-
родном голосовании принимается Конституция Россий-
ской Федерации, которая с рядом важных политических 
новелл действует по настоящее время.

Ведущими идеологическими основаниями структу-
рирования политической системы сообразно с либе-
ральной догматикой, закрепленными в тексте Основ-
ного закона, являются демократизм, принцип правово-
го государства, признание личности, ее прав и свобод 
в качестве высшей ценности, констатация народного су-
веренитета как высшего источника власти, свободные 
выборы и активное участие граждан в формировании 
органов политического управления, конституционализм 
(юридическое верховенство Конституции и ее прямое 
действие), множественность форм собственности, раз-
деление властей, идеологическое многообразие, свет-
ский характер государства. При этом, поскольку озна-
ченные государствообразующие ценности закреплены 
в первой главе Конституции, их пересмотр, согласно 135 
статье данного акта, возможен только при соблюдении 
сложной процедуры с обязательным участием Конститу-
ционного Собрания, юридический статус которого в на-
стоящий момент не раскрыт в нормах государственного 
права.

Осмысление существа и содержания конституцион-
ных принципов, покоящихся на основных положениях за-
падноевропейского и американского либерального ми-
ропонимания, проблематизирует вопрос декларативного 
характера некоторых из них.

В частности, стоит говорить о ловушке идеологиче-
ского плюрализма, демонстрирующей амбивалентность 
данного либерального принципа. Как следует из тек-
ста Конституции (статья 13), на территории Российской 
Федерации не допускается установление обязательной 
и государственной идеологии, что является оборотной 
и логически неизбежной стороной идейной плюрально-
сти. В то же время сами конституционные нормы, осно-
ванные на некоторых идейных и нравственных началах, 
носят общеобязательный характер и требуют неукосни-
тельного соблюдения. Следовательно, имеет место яр-
ко выраженная апория: никакая идеология не может 
быть обязательной, но конституционные положения, яв-
ляющиеся юридическим продуктом идейного и этико- 
политического каркаса, обязательны и обеспечиваются 
инструментами легального насилия.

Отчасти на данную особенность обратил внимание 
председатель Конституционного суда РФ В. Д. Зорькин: 
«Поскольку Конституция обладает высшей юридической 
силой и общеобязательным характером (для всего насе-
ления и на всей территории страны), закрепленная ею 
система ценностей имеет общенациональное идеологи-
ческое значение, то есть выступает в роли идеологии 
конституционализма» 4. Однако вместе с тем В. Д. Зорь-
кин подтверждает позицию о невозможности внесения 
государственной идеологии в Конституцию.

iiaun.ru/news/national/1992/06/17/boris- yeltsin-speech-at-a-joint- 
session-of-the-chambers-of-the-us-congress (Дата обращения: 
19.11.2024).

3 Там же.
4 Глава КС заявил о невозможности внести госидеоло-

гию в Конституцию [Электронный ресурс]. –  URL: https://ria.
ru/20220629/ideologiya-1798973191.html (Дата обращения: 
19.11.2024).
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В свою очередь, о невозможности исключения идео-
логии из протекающих в государстве процессов пишет 
А. Р. Филиппов, по мнению которого «гипотетический 
отказ от политической идеологии, которая отражается, 
скажем, в правовых установлениях, повлек бы за собой 
моментальное ниспровержение института государствен-
ной власти, что означало бы фактическую смерть поли-
тической системы и социальный хаос» [9, с. 137].

Кроме всего прочего, нельзя не обратить внима-
ние на историко- политические дивергенции между по-
стулируемыми идеями и действительными социально- 
управленческими практиками в период становления но-
вой демократической России. В первую очередь, речь 
идет о программе широкомасштабной приватизации на-
роднохозяйственного комплекса страны.

С одной стороны, данная мера виделась в каче-
стве необходимой на пути демократического транзита 
политико- экономической системы и сопутствующего 
демонтажа директивных форм управления с приматом 
государственных ресурсов. Как предполагалось, разго-
сударствление экономики станет триггером для форми-
рования широких масс частных собственников, что не-
избежно при переходе к свободному рынку.

С другой стороны, как показала практика, получен-
ные населением ваучеры (приватизационные чеки), ко-
торые могли конвертироваться в акции банков и пред-
приятий, довольно быстро были аккумулированы в руках 
успешных предпринимателей и криминальных структур, 
что позволило им получить контроль над крупными орга-
низациями. И хотя отчуждение приватизационных чеков 
во многом проходило в правовом поле, трудно спорить 
с фактом злоупотребления интересами рядовых граж-
дан со стороны организаторов приватизации. Идейные 
вдохновители и проводники данного процесса, будучи 
представителями интеллигенции и во многом людьми 
с учеными степенями, едва ли не учитывали то обстоя-
тельство, что российское население, прошедшее социа-
лизацию в условиях плановой экономики и коммунисти-
ческой диктатуры, не сможет в массе своей рационально 
распорядиться предоставленными благами.

Иное проявление расхождения между предлагаемой 
идеологией и политической действительностью –  зало-
говые аукционы 1995 года в преддверии президентских 
выборов в России. Суть данного механизма фактиче-
ски сводилась к обмену акций ведущих промышленных 
предприятий на предоставляемые правительству креди-
ты со стороны частных банков. Как замечает И. М. Муси-
енко, «за период проведения залоговых аукционов госу-
дарство продало в частные руки предприятия, форми-
рующие 1/5 часть федерального бюджета» [6, с. 55], что 
вынудило страну лишиться «значительной части источ-
ников существования» [6, с. 55].

Тем не менее, как нам кажется, говорить о тотальном 
идейном развороте в сторону западничества в 1990-е гг. 
прошлого столетия не приходится, так как в данный пе-
риод в том числе имели место патриотические интенции, 
исходящие от государства. Так, именно при Б. Н. Ельци-
не в 1995 году было институционализировано увекове-
чение Победы советского народа в Великой Отечествен-
ной вой не, включавшее в себя проведение ежегодных 
военных парадов, произведение артиллерийских салю-
тов, установление постоянного поста почетного караула 
у Вечного огня.

Приход к власти В. В. Путина сочетался с продолже-
нием интеграции России в пространство либеральных 
демократий. Важной вехой первых лет нахождения Пу-
тина на посту президента стало его участие в саммите 
в Словении в 2001 году, ознаменовавшемся его встре-
чей с Джорджем Бушем-младшим. Диалог двух прези-

дентов прошел в атмосфере дружелюбия и надежды 
на конструктивное сотрудничество между странами.

Начало охранительной повестки в идейных ориента-
циях России без очерченного противопоставления за-
падных ценностей российским связывается с извест-
ной Мюнхенской речью В. В. Путина, произнесенной 
в 2007 году. В ней президент России предостерег от по-
пыток построения однополярной системы международ-
ных отношений, выступил против расширения Северо-
атлантического альянса и констатировал независимость 
внешнеполитического курса нашей страны.

Синхронно с артикуляцией независимого внешнепо-
литического курса в России в 2005–2007 гг. под влияни-
ем В. Ю. Суркова формируется идеологическая и в то же 
время теоретическая конструкция суверенной демокра-
тии, которая, с одной стороны, описывала существовав-
шее состояние политической системы, и, с другой сторо-
ны, очерчивала модель оптимального государственного 
порядка.

По сути, данная доктрина представляла собой сим-
биоз европейского неолиберализма в политике с нацио-
нальными интересами россиян и историческим опытом 
российского государства и общества. Г. Г. Сергеев, рас-
сматривая в 2007 году концепт суверенной демократии, 
охарактеризовал его как базис для модернизации поли-
тической системы в русле либеральной модели с «эле-
ментами государственного регулирования» [8, с. 188] 
и опорой на «собственные традиционные ценности» [8, 
с. 188]. Вместе с тем автор обращает внимание на про-
изводность данной идейной конструкции от известных 
в политической науке подходов к описанию демократии, 
в частности, теорий делегативной демократии, плюра-
листической демократии, полиархии, центростремитель-
ной демократии, сообщественной демократии.

Качественно новый этап размежевания между Рос-
сией и миром либеральных демократий произошел 
в 2014 году вследствие присоединения Крыма и Сева-
стополя, которое повлекло за собой старт санкционного 
давления на нашу страну со стороны ряда стран Евро-
пейского союза и Соединенных Штатов Америки. Одна-
ко, несмотря на эскалацию отношений между Россией 
и условным Западом, складывавшаяся внешнеполити-
ческая динамика не влекла за собой конституирова-
ние идейных основ российского политического каркаса 
в противовес либеральным посылам недружественных 
стран. И хотя президент В. В. Путин уже в 2016 году обо-
значил патриотизм в качестве единственно возможной 
национальной идеи 1, продуманная и последовательная 
ценностная политика все еще находилась в зародыше-
вом состоянии.

Мощнейшим мотиватором для системного проведе-
ния ценностного курса, которому сопутствует формули-
ровка идейных основ российского общества и государ-
ства, стала начавшаяся в 2022 году специальная воен-
ная операция на Украине, обнажившая недружествен-
ный характер западноевропейской системы ценностей 
для ментальности и культурного кода россиян.

В ноябре 2022 года президентским указом изда-
ются Основы государственной политики по сохране-
нию и укреплению традиционных российских духовно- 
нравственных ценностей, в которых национальная иде-
ология была отождествлена с традиционными ценно-
стями –  корпусом моральных ориентиров, покоящихся 
на общечеловеческих ценностях, коллективизме, семей-
ных устоях, патриотизме и уважении к человеческому 

1 Путин назвал единственно возможную для России наци-
ональную идею [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/
politics/03/02/2016/56b1f8a79a7947060162a5a7 (Дата обраще-
ния: 21.11.2024).
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достоинству. И хотя закрепление традиционных ценно-
стей нашло выражение в подзаконном президентском 
акте, фактически, по замечанию В. В. Зубова, «Основы 
политики укрепления традиционных ценностей 2022 го-
да…с точки зрения правоприменительной практики не-
редко воспринимаются как законодательный акт» [4, 
с. 46].

В то же время не стоит забывать о политическом 
контексте, побудившем формулировку традиционных 
ценностей, который связан с эскалацией напряженно-
сти между Россией и условным западным миром. За-
крепление духовно- нравственного каркаса российской 
цивилизации в условиях острого конфликта на Юго- 
Востоке Украины, помещенного в более широкую рамку 
противостояния европейской и неевропейской парадигм 
мышления и существования, является ответом на рас-
пространение индивидуалистических и пролиберальных 
настроений среди российского населения.

Стало быть, в национальную идеологию, определяю-
щую образ мысли и политического действия, также сле-
дует включать охранительный компонент, сопряженный 
с противодействием попыткам деструктивного вмеша-
тельства западных идеологем в отечественное полити-
ческое пространство. Правомерность подобной позиции 
подтверждается положениями Стратегии национальной 
безопасности Российской Федерации, согласно которым 
«насаждение чуждых идеалов и ценностей… приводят 
к усилению разобщенности и поляризации националь-
ных обществ, разрушают фундамент культурного суве-
ренитета, подрывают основы политической стабильно-
сти и государственности».

Параллельно с традиционными ценностями, полу-
чившими нормативное отражение, в русле политико- 
философских изысканий разрабатывается комплемен-
тарная модель пентабазиса, которая концентрирует пять 
важнейших структурных компонентов (Человек, Семья, 
Общество, Государство, Страна) и ставит им в соответ-
ствие одобряемые характеристики, ложащиеся в основу 
ценностной доминанты: Человек –  созидание, Семья –  
традиции, Общество –  согласие, Государство –  доверие 
к институтам, Страна –  патриотизм [1, с. 192]. Однако, 
как нам видится, данная модель во многом несет в себе 
отпечаток декларативности, поскольку называемые ка-
тегории носят предельно общий (абстрактный) характер 
и требуют пояснений в связке с типичными поведенче-
скими ситуациями.

Кроме того, некоторые эссенциальные категории 
требуют единообразного уточнения и раскрытия. В пер-
вую очередь, нами имеется в виду значимое понятие 
патриотизма, которое, будучи, несомненно, выражени-
ем любви индивида к своему Отечеству, может раскры-
ваться как в созидательном ключе, так и в лоялистском. 
Например, на пути конформистской социализации при 
усвоении патриотических идей настаивают С. Ю. Бело-
конев и С. Н. Гавров, которые, обращаясь к молодому 
поколению, утверждают: «…В этой ситуации [авторы 
имеют в виду радикальную смену правил социально- 
политической жизни –  Ю.М.], если хочешь преуспеть, до-
биться вертикальной мобильности, увеличить собствен-
ные шансы на социальный успех, нужно менять мировоз-
зрение в соответствии с требованиями эпохи» [2, с. 28]. 
При этом важность раскрытия содержания патриотизма 
определяется самой действительностью, в условиях ко-
торой «патриотизм, наряду с другими традиционными 
ценностями, призван противостоять чуждой и разруши-
тельной для российского народа деструктивной идеоло-
гии, насаждаемой западным обществом» [7, с. 22].

Таким образом, можем сделать вывод о том, что со-
временная де-факто и де-юре складывающаяся нацио-

нальная идеология современной России представляет 
собой не имеющую аналогов в мировой политической 
истории и современности комбинацию различных идей-
ных и этических посылов, восходящих одновременно 
к двум традиционным политическим идеологиям –  ли-
берализму и консерватизму. Из классического либера-
лизма привносятся принципы демократизма, правово-
го государства, разделения властей, широкого спектра 
прав и свобод личности, из консерватизма –  уважение 
к институтам государственной власти, порядку и истори-
ческой преемственности.

Также, помимо идеологического основания, актуаль-
ная национальная идея нашей страны включает в себя 
элементы поощрения патриархальных устоев (последо-
вательная апология семейных ценностей), охранитель-
ство (сосредоточение на защите суверенитета и полити-
ческой целостности от внешних и внутренних дестабили-
зирующих угроз) и антизападничество, заимствованное 
из советского внешнеполитического дискурса времен 
«холодной вой ны».

Складывающаяся к настоящему времени националь-
ная идеология не имеет универсального названия, а ее 
рамки находятся в пределах традиционных ценностей, 
патриотизма и пентабазиса, и вместе с тем предлагае-
мые идейные основания являются проявлением прагма-
тического и ситуативного ответа российского государ-
ства на недружественные действия мира либеральных 
демократий вследствие конфронтации на Донбассе.

В заключение статьи заметим, что дрейф националь-
ной идеологии в XX–XXI вв. в России в целом можно оха-
рактеризовать как синусоидальные изменения, связан-
ные с несколькими итерациями резких переходов от по-
лярных идейных схем. Тем не менее констатируемая по-
лярность не носила абсолютного характера.

Так, смена господствующего коммунистического ми-
ровоззрения на либерально- демократическое не озна-
чала принципиальный отход от глобалистского курса, 
который лишь сменил свой вектор от интеграции по пути 
соцлагеря до вхождения в ойкумену западного полити-
ческого пространства. При этом становление современ-
ной национальной идеи, получившей свое выражение 
в свете проведения специальной военной операции, про-
ходило по пути частичного отвержения ранее популяр-
ных идейных ориентаций. Несмотря на установление ан-
тизападного курса и идейную корректировку в сторону 
ценностей евразийского мира, отдельные элементы за-
падной аксиологии, такие, как права и свободы челове-
ка и достоинство личности, включены в номенклатуру 
традиционных ценностей, что свидетельствует о преем-
ственности национальной идеологии и негативном отно-
шении российского политикума к кардинальным поворо-
там в идейной сфере.
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TRANSFORMATION OF IDEOLOGY IN RUSSIA 
THROUGH THE OPTICS OF THE PAST AND PRESENT

Mamaeva Y. A.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The present publication is devoted to the problem of ideology trans-
formation in the Russian history of the XX–XXI centuries and mo-
dernity. The peculiarities of the transition from the socialist vision 
of politics to the liberal- democratic one and then to the traditionalist 
and state- patriotic one are shown. The significant features of the na-
tional idea proposed by the President of the Russian Federation are 
revealed. On the example of traditional spiritual and moral values, 
patriotism and pentabasis, the problem of determining the content 

and limits of the consolidating ideologeme for Russian society is 
outlined. The conclusion is made about the sinusoidal nature of the 
drift of the Russian national ideology in the XX–XXI centuries, while 
stating the relativity of bifurcations. It is noted that despite the estab-
lishment of anti- Western course and ideological adjustment towards 
the values of the Eurasian world in the present, some elements of 
Western axiology, such as human rights and freedoms and human 
dignity, are included in the nomenclature of traditional values, which 
indicates the continuity of national ideology and the negative atti-
tude of Russian politicians to radical turns in the ideological sphere.

Keywords: ideology, national idea, traditional values, patriotism, 
pentabasis, liberalism, westernism.
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Цель исследования: изучение и обобщение трудов ученых 
в области формирования у студентов межкультурной комму-
никативной компетентности, а также разработка и реализация 
комплекса педагогических условий, способствующих форми-
рованию межкультурной коммуникативной компетентности 
студентов, изучающих иностранный язык. Гипотеза иссле-
дования: эксклюзивный подход реализации авторского ком-
плекса педагогических условий способствует формированию 
у студентов межкультурной коммуникативной компетентности. 
Методы исследования: анализ трудов в области преподавания 
иностранных языков, сравнение методик преподавания евро-
пейских языков и китайского языка, анализ и синтез информа-
ции. Результаты исследования: внедрение в учебный процесс 
комплекса педагогических условий, способствующих форми-
рованию межкультурной коммуникативной компетентности 
студентов, изучающих иностранный язык.

Ключевые слова: иностранный язык, формирование у студен-
тов межкультурной коммуникативной компетентности, языко-
вой партнер.

Введение
Иностранный язык, как дисциплина, стоящая в учебном 
плане, благодаря особым характеристикам данного учеб-
ного предмета, имеет огромный потенциал для культур-
ного, социального и личностного становления учащихся. 
Межкультурная составляющая данного предмета пред-
полагает вовлечение обучающихся в активный диалог 
культур, что, с одной стороны, способствует развитию 
первичной языковой личности, а с другой, развивает 
и вторичную.

Анализ целей обучения иностранному языку, сфор-
мулированных в рабочих программах дисциплин языко-
вого спектра, позволяет говорить о том, что на сегод-
няшний день в высшей школе важный акцент делается 
не только на овладении основными лингвистическими 
компетенциями, но и на воспитании мультилингвальной, 
поликультурной личности, которая в состоянии без труд-
ностей интегрироваться в культурное пространство стра-
ны изучаемого языка.

Методология исследования
Цель исследования: изучение и обобщение трудов ученых 
в области формирования у студентов межкультурной ком-
муникативной компетентности, а также разработка и реа-
лизация комплекса педагогических условий, способству-
ющих формированию межкультурной коммуникативной 
компетентности студентов, изучающих иностранный язык.

Труды следующих ученых: А. П. Садохин, 
М. Е. Вайндорф- Сысоева, Н. В. Якунина, Ю. В. Стрункина, 
З. Г. Томаева, Е. И. Пассов, С. Г. Тер- Минасова, И. И. Хале-
ева, Б. Д. Парыгин, Н. В. Барышников, Д. Хаймс, Г. М. Чен, 
Н. А. Демина, Фролова, И. В. Кочергин, К. В. Волков, Шев-
цова Н. И., Т. В. Иоффе, Ци Янжун, Ма Яньхуа, Ли Сунхао, 
Чжан Ли, Чжан Цянь, М. Байрама и др. являются теоре-
тической базой исследования [7, 8, 9].

Методологической базой являются исследования 
российских и иностранных специалистов, посвященные 
проблеме формирования межкультурной коммуникатив-
ной компетентности и преподаванию иностранного язы-
ка, среди которых особый интерес для нашего иссле-
дования представляют работы Е. И. Пассова, С. Г. Тер- 
Минасовой, И. И. Халеевой, Б. Д. Парыгина, Н. В. Барыш-
никова, Г. М. Чена и Дж. Старосты [8].

Результаты и выводы
В учебных заведениях нашей страны в последнее десяти-
летие наблюдается тенденция расширения палитры пре-
подаваемых языков, поскольку, наряду с необходимостью 
использования европейских языков в деловом общении, 
в России наблюдается возрастание интереса к азиатским 
языкам, особенно, к китайскому языку.

Соколова А. Г., анализируя в своих трудах основ-
ные компоненты коммуникативной компетенции в рос-
сийской и европейской моделях обучения, отмечает ее 
значение для успешного овладения иностранным язы-
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ком студентами вузов. По ее мнению, ведение активно-
го диалога культур, повышение конкурентоспособности 
будущих специалистов на мировом рынке труда, роста 
мотивации студентов к изучению иностранных языков 
[5] не возможны без формирования у студентов мотиви-
рованного поведения и осознанного отношения к языку 
в контексте обучения в вузе [6].

Анализ учебных пособий, используемых при обуче-
нии иностранному языку в российской школе, демон-
стрирует преобладание упражнений с акцентом на раз-
витие грамматических и лексических навыков и недоста-
точное количество разговорного материала и материала 
различных жанров из разных областей культуры. Чтобы 
исправить этот дисбаланс, преподаватели сами подби-
рают дополнительный материал (статьи из Интернета, 
видеоряды, фильмы и т.д.).

В методике преподавания китайского языка, как 
и в методике преподавания западных языков, мы на-
блюдаем особое внимание к способности обучающегося 
к коммуникативно- речевой деятельности, которая вклю-
чает в себя и фонетический, и грамматический, и лекси-
ческий аспекты обучения, способствующие основной це-
ли обучения иностранному языку: формированию у обу-
чающегося иноязычной коммуникативной компетенции. 
Ядром урока должна являться речевая языковая прак-
тика [3].

Для реализации данной цели достаточно эффектив-
но зарекомендовала себя практика вовлечения языково-
го партнера из вуза-партнера страны изучаемого языка 
и организация онлайн- мостов, где студенты коммуници-
руют со студентами- языковыми партнерами, носителя-
ми языка. Языковые партнеры подбираются преподава-
телем согласно личностным характеристикам и уровню 
владения языком. Пары формируются сроком на месяц, 
после чего партнеры меняются. Данная практика обе-
спечивает диалог культур, богатый разговорный мате-
риал социальной направленности с широким культур-
ным компонентом, что способствует формированию 
социально- культурной компетенции.

Преобладание лингвистического и коммуникативно- 
прагматического компонентов в используемых учебных 
пособиях и недостаточное количество социокультурного 
и культуроведческого компонентов также корректирует-
ся посредством налаженной модели функционирования 
выше обозначенных языковых партнеров в течение все-
го учебного года. Такая работа также мотивирует сту-
дентов обеих сторон к выполнению творческих и продук-
тивных заданий с большим интересом, поскольку имеет 
место живое взаимодействие с носителями языка, ко-
торое осуществляется посредством средств цифровых 
технологий.

Интерактивное взаимодействие языковых пар сту-
дентов, обучающихся в разных вузах наиболее есте-
ственно раскрывает себя в проектной деятельности, 
в которой происходит смещение акцента с упражнений 
на активную мыслительную деятельность, самостоя-
тельное конструирование своей речи, также ориентиро-
вание в информационном пространстве. Выполняя со-
вместный проект, студенты приобретают знания, уме-
ния и навыки, осуществляя активное взаимодействие 
друг с другом посредством Интернет- технологий (веде-
ние блогов, составление подкастов, межнациональное 
интервью и др.).

Кроме привычных Интернет- технологий, образова-
тельных платформ, онлайн сервисов и привычных мес-
сенджеров, в образовательной траектории обучения 
иностранным языкам в последнее время наблюдается 
резкий скачок использования искусственного интеллек-
та, таким образом, можно говорить о пересмотре тер-

мина «функциональная грамотность», введенного ЮНЕ-
СКО в далеком 1957 году, когда она понималась как «со-
вокупность умений читать и писать для использования 
языка в повседневной жизни и удовлетворения житей-
ских проблем». Сегодняшний день диктует необходи-
мость уточнения этого понятия, добавив способность 
человека быстро адаптироваться в мире цифровых тех-
нологий и потоке разноязычной информации, а также 
готовность к цифровому взаимодействию и обмену ин-
формацией, а также формирование межкультурной ком-
муникативной компетентности, что обеспечивается реа-
лизацией комплекса педагогических условий:
– интеграция всех направлений подготовки (теорети-

ческой, методической, практической) к професси-
ональной деятельности с использованием онлайн- 
технологий;

– формирование у студентов положительной мотива-
ции и готовности к использованию цифровых техно-
логий и платформ для совместных деятельностей 
(проведение онлайн- занятий, организация контроля 
знаний в виде зачетов и экзаменов);

– построение образовательного процесса языковой 
подготовки студентов с вовлечением языкового 
партнёра- носителя языка как для совместной учеб-
ной деятельности в рамках аудиторных занятий, так 
и в процессе самостоятельной к ним подготовки;

– введение в образовательный процесс практики 
языковых пар: студент страны изучаемого языка- 
студент России;

– формирование у студентов мультикультурной ком-
петенции (понимания национального и культурного 
контекста страны изучаемого языка);

– формирование у студентов продуктивных умений 
в разговорной речи посредством внедрения ком-
плекса учебных заданий лингвокультурологической 
направленности;

– формирование у студентов лингвоцифровой компе-
тенции (способности критического анализа цифро-
вой информации, способность использования циф-
ровых инструментов в контексте конкретных ситуа-
ций);

– формирование у студентов социально- культурной 
компетенции.
Реализация вышеперечисленных условий обеспе-

чивает формирование межкультурной коммуникатив-
ной компетентности, которая наиболее эффективно ре-
ализуется в открытом лингвоцифровом пространстве. 
Данное пространство «может стать средством взаимной 
поддержки, обмена опытом в учебной группе, обсужде-
ния различных заданий, таким образом помочь студен-
там, испытывающим трудности в самовыражении и об-
щении с другими людьми, развить свои коммуникатив-
ные умения, навыки, преодолеть языковой и/или психо-
логический барьер» [2].

Организация и экспериментальная апробация дан-
ного комплекса условий проходила на базе Националь-
ного исследовательского Московского государственного 
строительного университета, Чувашского государствен-
ного педагогического университета им. И. Я. Яковлева, 
Первого Шаньдунского медицинского университета КНР 
г. Тайан). Данная кооперация вузов обусловлена нали-
чием договора о сотрудничестве между Национальным 
исследовательским Московским государственным стро-
ительным университетом и Чувашским государствен-
ным педагогическим университетом им. И. Я. Яковлева 
с одной стороны и наличие педагогического партнерства 
с иностранными партнерами.

Построенная таким образом работа показала об-
щую тенденцию повышения мотивации как к обучению 
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во время учебных часов, так и активную вовлеченность 
студентов во внеурочную деятельность. Так, студенты 
принимали активное участие в различных конкурсах, 
проводимых в вузах обеих стран, занимая при этом при-
зовые места.

Студенты Московского государственного строи-
тельного университета приняли активное участие в 6 
и 7 Международном конкурсе коллективного письма 
на французском языке Florilège- FIPF в 2022 г. и 2023 г., 
группа студентов, занявшая 3 место, представила свою 
работу «Научись любить тишину», в котором сумели 
представить до жюри не только свои лингвистические 
знания и умения, но и передать психологические тонко-
сти человеческой победы над своими недостатками. Ра-
нее в 2021 году студенты Чувашского государственного 
педагогического университета им. И. Я. Яковлева заня-
ли 2 место в 5 Международном конкурсе коллективного 
письма на французском языке Florilège- FIPF с работой 
«Путешествие улитки в Париж», в которой юмористи-
ческое содержание сочеталось с простотой лингвисти-
ческих средств. В качестве примера приведем отрывок 
из стихотворения «Современные проблемы человече-
ства», написанного коллективом студентов педагогиче-
ского университета. Данный отрывок посвящен семье 
и проблеме жестокости в ней, существующей во всех 
культурах независимо от языковой принадлежности.

«…Qu’est-ce que c’est “la famille”?
C’est surtout le respect et l’amour.
On doit rester plus tranquille
Pour garder ce lien pour toujours.
Les hommes et les femmes, écoutez!
La famille a la valeur immense.
Si vous estimez et aimez,
Oubliez ce gros mot “la violence”!..»
Участие в конкурсах, предполагающих создание 

творческого продукта, способствует эффективному 
формированию межкультурной коммуникативной ком-
петентности студентов, также создает предпосылки и ус-
ловия для развития личности студента на различных эта-
пах профессионального иноязычного образования [1].

Соблюдение вышеперечисленных условий ведет 
к тому, что студенты более глубоко воспринимают пред-
мет Иностранный язык. Теперь это не просто дисципли-
на в учебном расписании, но средство развития лично-
сти, познания других культур, новый взгляд на собствен-
ную культуру. Иностранный язык воспринимается как 
инструмент межкультурного взаимодействия, как двига-
тель, включающий обе стороны в активный диалог куль-
тур. Благодаря своим гибким характеристикам, предмет 
Иностранный язык позволяет студентам подготовиться 
к сдаче международных экзаменов с целью дальнейше-
го обучения профессии за рубежом.

Наряду с традиционно популярной линейкой между-
народных экзаменов, мы можем наблюдать ежегодное 
увеличение количества как выпускников школ, сдаю-
щих ЕГЭ по китайскому языку, так и количества студен-
тов, сдающих международный экзамен HSK. Принимая 
во внимание тот факт, что этот экзамен сдается с це-
лью выявления готовности потенциального иностранно-
го студента учиться в КНР, в нем должен оцениваться 
уровень коммуникативного владения языком. Сравне-
ние второй версии экзамена HSK, которая активно ис-
пользуется с 2009 г. по сегодняшний день с аналогами 
экзаменов по европейским языкам: DELF/DALF tout pub-
lic (французский язык), TestDaF (Test Deutsch als Fremd-
sprache –  немецкий язык), DELE (испанский язык) и т.д., 
показывает, что она не соответствует как структуре, так 
и содержанию международных экзаменов по иностран-
ному языку. Это повлекло за собой необходимость усо-

вершенствования используемой версии и положило 
начало реформирования экзамена. Появление новой 
версии экзамена HSK 3.0, включающей, помимо ауди-
рования, чтения и письма, также говорение и перевод, 
значительно приближает его к европейским аналогам, 
нацеленным на оценивание четырех компетенций вла-
дения языком [4]. Данная версия более корректно отра-
жает готовность потенциального студента получать об-
разование в КНР и показывает наличие сформирован-
ности межкультурной коммуникативной компетентности. 
Проведение реформы системы экзамена HSK и анализ 
учебных пособий и тенденций в преподавании китай-
ского языка показывает изменение общей траектории 
в преподавании китайского языка и его популяризации 
в российской школе.

Заключение
Таким образом, реализация в процессе подготовки буду-
щих специалистов в области иностранного языка автор-
ского комплекса педагогических условий способствует 
формированию у студентов межкультурной коммуника-
тивной компетентности. Проведенная авторами работа 
позволяет сделать вывод об эффективности применения 
данного комплекса с целью формирования языковых ком-
петенций, межкультурной коммуникативной компетентно-
сти, мультикультурной и лингвоцифровой компетенции.
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The purpose of the research is to study and summarize the works 
of scientists in the field of formation of intercultural communicative 
competence among students, as well as the development and im-
plementation of a set of pedagogical conditions that contribute to the 
formation of intercultural communicative competence of students 
learning a foreign language. Research hypothesis: an exclusive ap-
proach to the implementation of the author’s complex of pedagog-
ical conditions contributes to the formation of intercultural commu-
nicative competence among students. Research methods: analysis 
of works in the field of teaching foreign languages, comparison of 
teaching methods of European languages and Chinese, analysis 
and synthesis of information. Research results: the introduction of 
a set of pedagogical conditions into the educational process that 
contribute to the formation of intercultural communicative compe-
tence of students learning a foreign language.

Keywords: foreign language, development of intercultural commu-
nicative competence among students, language partner.
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В статье представлен всесторонний обзор гуманистической 
психологии, ее основных целей, концепций и методов. Ис-
следование фокусируется на основополагающих идеях гу-
манистического направления, в центре которых находится 
личность со всем ее неповторимым набором потребностей 
и инстинктивным движением к самореализации. Акцент сделан 
на парадигмах самоосуществления, интегральности индиви-
дуума и внутреннего потенциала для эволюции и личностного 
процветания, что и составляет уникальность гуманистическо-
го взгляда на человеческую натуру. В статье также детально 
анализируются методологии гуманистической психологии, 
к примеру, ненаправленное консультирование, коллективная 
терапия и стратегии обучения, ориентированные на личность. 
Рассмотрены достижения данных подходов в психотерапии 
и их роль в современном психологическом исследовании.

Ключевые слова: гуманистическая психология, цели, концеп-
ции, потребности, ненаправленное консультирование, техноло-
гические инновации, методологии, интегральность, эволюция, 
стратегии обучения

В современном мире, переполненном технологиче-
скими инновациями и постоянно эволюционирующими 
социальными структурами, не теряет своей значимости 
гуманистическая психология. Основываясь на ценности 
человеческой индивидуальности, данное направление 
подчеркивает важность самопознания и индивидуаль-
ного роста, возвышая его в лик передних стремлений 
нашего времени.

Зародившаяся в середине 20-го века как контрпункт 
к жесткому бихевиоризму и пессимистическому детер-
минизму психоанализа, гуманистическая психология 
предлагает более целостный взгляд на человеческую 
природу. Человек здесь выступает не просто как объект 
влияния внешних сил, а как субъект, обладающий потен-
циалом к самопознанию, самопознанию и самовыраже-
нию. Задачей гуманистической психологии является ис-
следование личного опыта, внутреннего мира человека, 
его способности к самопознанию и развитию.

Гуманистическая психология остается в центре вни-
мания научного сообщества по целому ряду причин. Её 
вклад в психотерапевтическую практику чрезвычайно 
значителен благодаря новаторским методам взаимодей-
ствия, которые акцентируют важность эмпатии, подлин-
ности и безусловного принятия личности клиента. В сфе-
ре образования акцент на индивидуальное развитие уче-
ников и преподавателей также отмечает применение 
гуманистических идей. Кроме того, в организационной 
психологии эти принципы способствуют формированию 
среды, способствующей развитию и самореализации со-
трудников.

Тем не менее, гуманистическая психология подвер-
гается критике за субъективность и недостаточную эм-
пирическую верификацию своих методов. В ответ на эти 
вызовы в академическом сообществе возникают иссле-
дования, стремящиеся к синтезу гуманистических идей 
с другими течениями в психологии, а также к разработке 
методологий, способных устранить существующие про-
блемы.

В данном исследовании представлен широкий обзор 
гуманистической психологии, охватывающий её истори-
ческие начала и доходящий до последних достижений 
и будущих перспектив. Основное внимание уделяется 
теоретическим основаниям и методологическим подхо-
дам, а также проводится критический разбор сильных 
и слабых сторон этой дисциплины. Данный подход по-
зволяет не только оценить значимость гуманистической 
психологии в области научных знаний и практической 
деятельности, но и определить ключевые точки для по-
следующих исследований.

Целями данной статьи являются всестороннее ис-
следование гуманистической психологии, в том числе 
тщательное рассмотрение ее основополагающих тео-
ретических положений и методов применения в психо-
логической науке и практике. Проект также направлен 
на определение степени влияния гуманистического на-
правления на развитие современных психологических 
дисциплин и выявление потенциальных путей для его 
дальнейшего углубления и интеграции в различные об-
ласти психологии.

Задачами данного исследования являются: глубокий 
анализ истоков гуманистической психологии, осмыслен-
ная оценка ее ключевых концепций и идей через при-
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зму критического осмысления, определение роли гума-
нистической психологии в рамках современных иссле-
довательских работ и практической психологии, а также 
создание рекомендаций для внедрения гуманистических 
идей в разнообразные аспекты психологической науки.

В методологической основе статьи заложен ком-
плексный подход, предполагающий анализ научной ли-
тературы, синтез наработок разнообразных психологи-
ческих школ и направлений, а также применение меж-
дисциплинарных инструментов для всестороннего пони-
мания предмета исследования. Ключевым методом вы-
ступает компаративный анализ, позволяющий провести 
параллели между гуманистической психологией и други-
ми направлениями, критическая интерпретация помога-
ет выявить достоинства и недостатки рассматриваемо-
го подхода, в то время как дедуктивный и индуктивный 
методы рассуждений служат для обоснования исследо-
вательских выводов. Особое внимание уделено эмпири-
ческому тестированию теоретических предпосылок гу-
манистической психологии, что включает в себя анализ 
статистических данных и кейс-стади, демонстрирующих 
эффективность принципов гуманистической психологии 
в практической деятельности.

В середине двадцатого столетия зарождение гумани-
стической психологии знаменует собой реакцию на уста-
новленные нормы психоаналитического и бихевиорист-
ского направлений. Рождение третьей силы, как ее на-
зывают, начало формироваться вокруг центрального по-
нятия уникальности человеческого опыта и стремления 
личности к осознанию и самореализации [Maslow, 1987., 
274 p.]. Этот переломный этап был отмечен устремле-
нием к новым методам осмысления сущности человека, 
его внутреннего мира и идентичности.

Развитие гуманистической психологии неотделимо 
от влияния экзистенциализма и феноменологии, идеи 
которых возвышают личный опыт, волю к свободному 
выбору и осознание собственной ответственности. Пер-
соналии вроде Ролло Мэй и Виктор Франкл акцентиру-
ют внимание на создании личностного смысла и прямом 
контакте с реальностью бытия [May, 1994., p.274; Frankl, 
2006., p.224]. В частности, Виктор Франкл выдвигает 
идею, что «жизненная цель и поиск смысла являются 
основополагающими стимулами в жизнедеятельности 
человека» [Frankl, 2006., p.224].

В центре гуманистической психологии стоят концеп-
ции самоактуализации и центрированности на клиенте, 
заложенные такими мыслителями, как Абрахам Маслоу 
и Карл Роджерс. Маслоу представил иерархию потреб-
ностей, в вершине которой располагается «стремление 
к самореализации –  это освоение и реализация внутрен-
них стремлений и способностей» [Maslow, 1987., p.411]. 
Роджерс, внесший вклад через свою концепцию тера-
пии, сфокусированной на клиенте, выделил неповтори-
мый опыт личности, подчеркивая значимость эмпатии 
и безоговорочного принятия со стороны терапевта [Rog-
ers, 2004., p.420].

По мере развития данной области углубляется инте-
рес к внутреннему опыту индивидов, их эмоциональному 
миру и экзистенциальным аспектам существования. Это 
отражается в работах Лесли Гринберга, который продви-
гал терапию, ориентированную на эмоции, акцентируя 
на их роли в психотерапии [Greenberg, 2002., p.337].

Так, гуманистическая психология выросла из кри-
тики предыдущих подходов и более фундаментально-
го стремления к осмыслению личности, её внутреннего 
мира, а также потребностей в саморазвитии и самовы-
ражении. Эти мысли стали основой для развития более 
глубокого и комплексного взгляда на психологическое 
консультирование и терапию.

В эпицентре гуманистической психологии стоят фун-
даментальные принципы, призванные углубить понима-
ние сущности человека через призму его индивидуаль-
ности и стремлений к личностному росту. Фигура Ав-
раама Маслоу является ключевой в этом направлении. 
Он сформулировал концепцию, что «основополагаю-
щей движущей силой человека является жажда само-
совершенствования и достижения собственной полноты 
бытия» [Maslow, 1987., p.411]. В своих знаковых трудах 
Маслоу развивает модель иерархии человеческих по-
требностей, уделяя особое внимание к вершине этой пи-
рамиды –  самоактуализации, которую он рассматривает 
как высшую ступень развития личности [Maslow, 1998., 
p.274].

Карл Роджерс, внося свой вклад в развитие гумани-
стической психологии, заложил фундаменты для метода 
клиент- центрированной терапии. Он считал, что эмпатия 
и безусловное позитивное отношение со стороны тера-
певта создают условия для самопознания и личностного 
роста [Rogers, 2021., p.592]. Роджерс в своём осново-
положном труде обозначил человеческие способности 
к саморазвитию и прогрессу как врождённые, подчер-
кивая значимость их реализации [Rogers, 2004., p.420].

Ролло Мэй, обогащая психологию экзистенциальны-
ми идеями, акцентировал внимание на внутренних про-
тиворечиях бытия и на значении творчества для самовы-
ражения. В его исследовании обсуждается мысль о том, 
что «акт творения является путём к самопознанию и лич-
ностному исцелению» [May, 1994., p.274]

Изложение концепции Курта Гольдштейна, выдаю-
щегося представителя немецкой нейропсихологии и пси-
хиатрии, требует интегрированного подхода, олицетво-
ряющего гармоничное сочетание умственного и физио-
логического в жизнедеятельности индивида. В его труде 
«Организм» [Goldstein, 1939. 396 p] прослеживается глу-
бинное понимание человеческой природы, что оказало 
неоспоримое воздействие на формирование и эволю-
цию гуманистической психологии, основываясь на прин-
ципах саморегуляции и личной реализации.

Данное течение в психологии предоставляет альтер-
нативный взгляд на человеческую психику, отклоняясь 
от установок психоанализа и бихевиоризма, предлагая 
уникальную перспективу. В то время как психоанализ 
делает упор на подсознательные процессы и детерми-
нированные прошлыми событиями внутренние конфлик-
ты, формирующие современное поведение, гуманисти-
ческая психология акцентирует внимание на осознан-
ном выборе и активной позиции человека в стремлении 
к собственному развитию и самовыражению.

В контрасте с бихевиоризмом, который рассматрива-
ет поведение как результат внешних факторов и укре-
плений, исключая изучение внутреннего опыта как эле-
мента ненаучного, гуманистическая психология возвы-
шает ценность индивидуального опыта и волевых реше-
ний, подчеркивая неповторимость личного психологиче-
ского пространства каждого индивида.

Гуманистическая психология выступает в качестве 
антитезы пессимистическим концепциям о человече-
ских способностях, характерным для некоторых психоа-
налитических подходов, которые назначают подспудным 
импульсам доминирующую роль в мотивации поведения. 
Эта парадигма акцентирует внутренний потенциал к са-
мосовершенствованию и личностному росту. Так, несмо-
тря на вклад различных психологических школ в арсе-
нал методов анализа поведения человека, гуманисти-
ческий подход является носителем более утопической 
перспективы на человеческие способности, основыва-
ясь на принципах самостоятельности, ответственности 
и уникальности индивидуального опыта.
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Гуманитарная психология зародилась как ведущее 

течение в области психологических исследований, кон-
трастируя с психоаналитическим подходом и бихевио-
ризмом, оформившись в середине XX века. Это направ-
ление уделяет первостепенное внимание субъективно-
сти человеческого восприятия, уникальности личного 
опыта и внутренней мотивации.

В центре данной дисциплины –  идея о неуклонном 
стремлении индивида к самореализации своих внутрен-
них возможностей. Абрахам Маслоу исследовал эту 
тенденцию и определил её как «основополагающую по-
требность, присущую каждому человеку, направленную 
на достижение собственной индивидуальной уникально-
сти» [Maslow, 1987, p.411; Maslow, 1998., p.274]. В рам-
ках его знаменитой иерархии потребностей самореали-
зация находится на вершине пирамиды, следуя за удов-
летворением физиологических и социальных нужд.

Карл Роджерс, в свою очередь, акцентировал внима-
ние на трех фундаментальных аспектах терапевтическо-
го процесса: искренности, эмпатии и безусловном при-
нятии. Он утверждал, что «именно эти условия способ-
ствуют психологическому росту и достижению личност-
ной целостности» [Rogers, 2021., p.592; Rogers, 2004., 
p.420].

Тему глубокого погружения в деятельность, которая 
приносит глубочайшее удовлетворение и радость, раз-
вивал Михай Чиксентмихайи, обозначив её термином 
«поток». Опыт потока, также именуемый «пикарным», 
предполагает моменты полной сосредоточенности 
и вовлеченности, когда «время кажется остановившим-
ся, а действия выполняются естественно и без усилий» 
[Csikszentmihalyi, 2008., p.336].

Гуманистическая психология также включает в се-
бя экзистенциальные элементы, пропагандирует ак-
цент на стремлении к познанию смысла жизни и реше-
нии внутренних противоречий. Близка к гуманистиче-
ской психологии позиция Виктора Франкла, основате-
ля 3-й Венской школы психотерапии. Его подход носит 
название «логотерапия», т.е. терапия, ориентирован-
ная на обретение смысла жизни. В основу своего под-
хода Франкл ставит три основных понятия: свобода во-
ли, воля к смыслу и смысл жизни. По Франклу, человек 
не стремится к обретению смысла жизни, не видит пу-
тей, к этому ведущих, это выступает основной причиной 
психологических трудностей и негативных переживаний 
типа ощущения бессмысленности, никчемности жизни. 
Идеи, предложенные Франклом, акцентируют на том, 
что поиск смысла является основополагающей потреб-
ностью личности [Frankl, 2006. 200 p], тогда как Мей под-
черкивает значимость творчества и осознания собствен-
ного бытия как непременной составляющей жизни [May, 
1994 p. 224].

Труды Гольдштейна по саморегуляции и целостности 
существа оказали неоценимое влияние на формирова-
ние доктрин гуманистической психологии, предложив 
фундамент для понимания самоактуализации [Goldstein, 
1939. 396 p.].

Акцент гуманистической психологии на самостоя-
тельности, личностном выборе и важности уникального 
опыта продолжает вдохновлять подходы в терапевтиче-
ской практике, обучении и управлении.

Этот направление исходит из принципа уникальности 
человеческого опыта и самодетерминации. Основыва-
ясь на ценностно- личностном подходе, гуманистическая 
психология ставит в эпицентр внутренние стремления 
и сознательные решения индивида. Она трактует чело-
века не как сумму откликов на внешние раздражители 
или пассивного носителя подсознательных влечений, 

а как созидающую субъектность, активно сконструиру-
ющую смысл своего существования.

Индивидуальный прогресс и самоосуществление 
считаются краеугольными камнями благоденствия в че-
ловеческой жизни. Эти аспекты, постулируемые гумани-
стической психологией, подчеркивают ценность лично-
го выбора и неукоснительной ответственности каждого. 
Изучение потенциала и стремлений человека к саморе-
ализации позволяет нам осознать важность создания 
условий для их реализации.

Самореализация в данном контексте воспринимает-
ся как вершина индивидуального развития и ключевая 
задача, где человек нацелен на полное раскрытие своих 
способностей и увлечений. В стремлении к такому со-
стоянию происходит гармонизация личных стремлений 
и реальных возможностей, что кульминирует в ощуще-
нии жизненного наполнения и единства.

Подход, возвышающий эмпатию, аутентичность 
и безусловное принятие до статуса необходимых пред-
посылок психологического роста, оказывает поддержку 
в формировании среды для самопознания и самовыра-
жения без опасений быть непонятым или отвергнутым.

Акцент на личном опыте и индивидуальности лично-
сти способствует проникновению в сложности человече-
ского бытия и акцентирует внимание на необходимости 
персонализированного подхода в психотерапевтической 
практике и образовательных стратегиях, что представ-
ляет собой отход от унифицированных методик.

В рамках данной концептуальной модели акцент де-
лается на индивидуальное стремление к развитию и са-
мосовершенствованию как на более значимом, неже-
ли внешние предписания и общественные ожидания. 
Подход, акцентирующий на ценностях и индивидуаль-
ности, в рамках гуманистической психологии, направ-
лен на поддержку развития внутренних способностей 
и на стимулирование самостоятельности и креативно-
сти личности.

Концепция Самости в гуманистической психологии 
складывается из разносторонних элементов, отража-
ющих индивидуальную психологическую структуру че-
ловека. Карл Роджерс, ведущий исследователь в этой 
сфере, определяет Самость как основной компонент 
личностной архитектуры, охватывающий в себе индиви-
дуальное осознание себя и своих переживаний [Rogers, 
2004., p.420]. По его мнению, для развития и укрепле-
ния Самости необходимо создавать среду, способству-
ющую свободному и целостному развитию личности, что 
«влечет за собой эмпатию, беспристрастное принятие 
и подлинность в межличностных связях» [Rogers, 2021., 
p.592].

Абрахам Маслоу выделяет важность процесса само-
актуализации как стремления к реализации собствен-
ного потенциала и творческих начинаний, что находит 
отражение в концепции Самости [Maslow, 1987, p.411; 
Maslow, 1998., p.274]. В его взглядах вершина самоакту-
ализации достигается, когда индивидуальность находит-
ся в согласии с самим собой.

Изучая тему Самости, Ролло Мэй подчеркивает кар-
динальную роль креативности в культивировании инди-
видуальности. В его работах прослеживается мысль, что 
через акты творчества личность реализует и проявляет 
свое «Я» [May, 1994; Rollo, 2007]. Виктор Франкл, тем 
временем, вводит концепцию поиска смысла как фун-
даментального стремления в психологии личности, кото-
рое является ключом к пониманию и развитию Самости. 
Его идеи подчеркивают, что в процессе преодоления 
испытаний человек способен укреплять свою личность 
и глубже осмысливать жизнь [Frankl, 2006. 200 p.]. Курт 
Гольдштейн в своих исследованиях определяет Самость 
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как «результат синтеза психических и физических про-
цессов, что делает индивида активным архитектором 
собственной жизни» [Goldstein, 1939. 396 p.]. Совокуп-
ность идей этих авторов позволяет увидеть Самость как 
сложное явление, включающее в себя самопознание, 
эмоциональное восприятие и постоянное стремление 
к самосовершенствованию и личностному росту, и каж-
дый из них вносит уникальный вклад в развертывание 
этого многоаспектного понятия.

Середина ХХ века ознаменовалась возникновени-
ем гуманистического направления в психологии, кото-
рое предложило новаторский взгляд на изучение чело-
веческой натуры. В контрасте с ограниченностью пове-
денческого анализа и фиксированным детерминизмом 
психоаналитической школы, данный подход выдвинул 
идею уникальности личностного опыта и самореализа-
цию. Особенностью гуманистической методологии явля-
ется акцент на интерпретацию внутреннего мира субъек-
та и роли личного опыта в развитии.

Ключевым инструментарием исследования в рамках 
этой психологической школы служит качественный ана-
лиз, который воплощается через свободные интервью, 
открытые анкетирования и дискуссии. Такие методы 
призваны раскрыть сложности человеческой души [Rog-
ers, 2021]. Постулаты Карла Роджерса об эмпатии и по-
нимании индивида в его собственной жизненной пер-
спективе привели к созданию «клиент- центрированной 
терапии», полагающейся на уникальное восприятие ка-
ждой личности [Rogers, 2004., p.420].

Тем временем, Джеймс Бьюгентал в своей 
экзистенциально- аналитической трактовке сконцентри-
ровался на изыскании стремления индивида к подлин-
ности и самоопределению [Bugental, 1965. 288 p.]. Этот 
взгляд предполагает детальное рассмотрение личных 
рассказов и самопознания, а также разбор структур лич-
ностного «Я».

Абрахам Маслоу выдвинул иерархическую модель 
потребностей, заложив основу для понимания мотива-
ционной структуры личности и пути к ее устремлениям 
[Maslow, 1987, p.411]. Его исследования были направле-
ны на особенностях развития здорового человеческого 
психического потенциала.

Ссылаясь на экзистенциальные концепции, Ролло 
Мэй анализировал предпосылки возникновения и разви-
тия творчества, а также способы понимания его внутрен-
ней динамики [May, 1994 p. 224]. Его вклад подчеркивает 
уникальность гуманистической психологии в осмысле-
нии человеческого бытия и свободы выбора.

Гуманистическая психология сочетает в себе каче-
ственные и количественные подходы, такие как исполь-
зование опросников и школы самооценки, но делает это, 
принимая во внимание индивидуальное значение, кото-
рое люди придают своим действиям и эмоциям.

Юджин Гендлин предложил техники фокусирования 
для исследования телесных ощущений и интуитивных 
«ощущений смысла», которые открывают двери к пони-
манию психологических процессов [Gendlin, 1982. 224 
p.].

Отметим, подход гуманистической психологии к по-
знанию личности является интегративным и многоа-
спектным, уделяя особое внимание богатству и глубине 
индивидуального опыта. Эта область настаивает на при-
менении гибкой методологии для глубокого осмысления 
сложности человеческой сущности.

Интроспекция и объективация переживаемых инди-
видом явлений складывают фундамент в практике гу-
манистической психологии, которая уделяет внимание 
детальному осмыслению личных эмоций, мыслей и по-
буждений. Саморефлексия является инструментом для 

размышлений о собственной психике, что представляет 
собой процедуру интенсивного самоанализа, целью ко-
торой является осознание внутренних процессов.

В дополнение феноменологический подход концен-
трируется на прямом осмыслении явлений сознания, так 
как они предстают перед человеком, исключая любые 
предположения или толкования. Этот метод направлен 
на выявление основополагающих атрибутов пережива-
ний и стремится к построению всестороннего понимания 
внутренних опытов человека.

Подчеркивая непосредственность переживания и его 
превалирование над теоретическими постулатами, эти 
подходы предлагают, что истинное понимание психо-
логической сферы следует начинать с интроспектив-
ных данных, вместо приверженности к предваритель-
но сформулированным концепциям или схемам. Такая 
методология требует от исследователя умения отвлечь-
ся от личных предрассудков и теоретических установок 
для точного и всестороннего воспроизведения личного 
опыта.

В контексте психотерапии эти инструменты применя-
ются для поддержки клиентов в осознании и выражении 
внутренних переживаний, что ведет к улучшению само-
познания и облегчает процесс саморазвития и саморе-
ализации. В рамках научных изысканий они предостав-
ляют возможность более проникновенного изучения пси-
хологических явлений, придавая значение уникальному 
опыту человека.

В данном исследовании освещены нюансы приме-
нения качественного анализа в гуманистической психо-
логии, который стремится к проникновению в глубины 
человеческой психики и анализу личного опыта. Отличи-
тельной чертой этих методов является их фокус на пси-
хологической интерпретации, в противоположность ко-
личественным методикам, которые призваны к стати-
стическому выявлению закономерностей.

Применение открытых диалогов в исследованиях 
отражает стремление к пониманию внутреннего мира 
участников. Через использование полуформализован-
ных бесед ученые стремятся создать условия для нео-
граниченного самовыражения, что способствует получе-
нию искренних и содержательных данных.

Наблюдение за поведением людей в естественной 
среде обитания дает возможность анализировать внеш-
ние проявления внутренних психологических состояний. 
Исследователь может выбрать роль активного участни-
ка или дистанцированного наблюдателя, исходя из за-
дач и предмета изучения.

Исследование индивидуальных случаев представ-
ляет собой ключевую методику в рамках качественного 
подхода. Анализ уникальных историй позволяет выявить 
общие психологические закономерности и понять меха-
низмы психических процессов, что находит свое отра-
жение в более обширном понимании гуманистических 
аспектов психологии.

Групповые дискуссии и фокус- группы активно приме-
няются для изучения перспектив, установок и социаль-
ной динамики внутри ограниченных сообществ. Подоб-
ные техники предоставляют уникальную возможность 
для участников взаимно рефлектировать, реагировать 
на мысли и переживания других, что в свою очередь да-
рит исследователю шанс увидеть процессы и трансфор-
мации в моделях поведения и восприятии, разворачива-
ющиеся прямо перед их глазами.

Анализирование текстов –  от интимных дневниковых 
записей до переписки и различных документов –  откры-
вает путь к исследованию личного опыта и культурных 
нюансов. Это способствует более глубокому пониманию 
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процессов личностного становления и способов само-
выражения.

Общей целью данных методов является стремление 
раскрыть уникальность человека и его комплексную 
природу, преодолевая барьеры чисто количественного 
анализа, и сосредотачиваясь на понимании значения 
и субъективной значимости человеческого опыта.

Гуманистическая психология предоставляет инстру-
ментарий, ценящий индивидуальный человеческий 
опыт и поддерживающий стремление к самореализации 
и улучшению качества жизни человека. В центре этого 
подхода находится не просто устранение психологиче-
ских недугов, а помощь в личностном росте и развитии.

Клиент- центрированная терапия, разработанная 
Карлом Роджерсом, фокусируется на создании условий 
для раскрытия личностного потенциала каждого [Rogers, 
2021. 592 p.]. Основополагающими принципами здесь 
выступают беспристрастное приятие, эмпатия и искрен-
нее взаимодействие со стороны терапевта [Rogers, 2004. 
420 p.].

Подход Ролло Мэя и Ирвина Ялома, обозначенный 
как экзистенциальная психотерапия, приглашает к ос-
мыслению базовых аспектов существования, таких как 
смертность, свобода, одиночество и отсутствие смыс-
ла, что стимулирует осознание личной свободы и ответ-
ственности [May, 1994 p. 224; Yalom, 1980. 524 p.].

Феноменологический метод, применяемый Джейм-
сом Бьюгенталом, направлен на детальное исследова-
ние внутреннего опыта клиента и его интерпретации 
реальности [Bugental, 1965. 288 p]. А концепция Маслоу 
об иерархии потребностей исследует мотивационные 
уровни личности, выделяя в верхней части иерархии 
стремление к самоактуализации [Maslow, 1987., p.411; 
Maslow, 1998., p.274].

Этот анализ подчеркивает важность гуманистиче-
ской психологии в процессе терапевтической помощи, 
ориентируясь на уникальный опыт и потребности клиен-
та в достижении его полного человеческого потенциала.

Момент полного погружения задачей и концентра-
ции, которому Михай Чиксентмихайи дал название «По-
ток», описывает состояние, «когда человек испытыва-
ет максимальное удовлетворение от своего занятия» 
[Csikszentmihalyi, 2008. 336 p.]. Подход Юджина Генд-
лина «Фокусирование» позволяет углубленно осмысли-
вать и ясно выражать личные переживания, благодаря 
чему достигается прогресс в разрешении психоэмоцио-
нальных затруднений [Gendlin, 1982. 224 p.].

Гуманистическая психология, появившаяся в эпоху 
возрождения гуманистических идей в психологии, ока-
зывает значительное влияние на сферу образования, 
выдвигая на передний план стремление к личностному 
совершенствованию и самовыражению в процессе об-
учения. Такие ведущие мыслители, как Абрахам Мас-
лоу и Карл Роджерс, отстаивали подход, при котором 
центральное место занимает студент со всеми его инди-
видуальными особенностями и стремлениями к реали-
зации собственных возможностей [Maslow, 1987, p.411; 
Maslow, 1998, p.274; Maslow, 1998, p.274].

Маслоу, разработавший концепцию иерархии по-
требностей, особое внимание уделял самоактуализа-
ции как ключевому элементу в становлении личности 
[Maslow, 1987, p.411]. В образовательной практике это 
подразумевает организацию обучения таким образом, 
чтобы каждый обучающийся мог раскрывать себя, нахо-
дя и реализуя свои уникальные таланты и стремления. 
По мнению Маслоу, задача образовательного процес-
са заключается в том, «чтобы помочь ученикам понять 
и принять свои внутренние стремления, что способству-
ет повышению их внутренней мотивации и, как след-

ствие, повышает эффективность учебного процесса» 
[Maslow, 1998, p.274].

Концепция обучения, ориентированного на личность 
учащегося, получила свое дальнейшее развитие в рабо-
тах Карла Роджерса. Его подход предполагает роль пре-
подавателя в качестве организатора образовательного 
процесса, где студенты являются главными действую-
щими лицами и непосредственно вовлечены в приоб-
ретение знаний [Rogers, 2021. 592 p.]. Михай Чиксент-
михайи, внося вклад в теорию обучения, акцентирует 
внимание на таких состояниях, как полное поглощение 
задачей и сосредоточенность, которые повышают удо-
вольствие и результативность труда. В образовательной 
среде эти принципы помогают учащимся достичь глуби-
ны и качества знаний, что является целью каждого пе-
дагога [Csikszentmihalyi, 2008. 336 p.]. Подходы Дэвида 
Бома к ведению диалогов также имеют отношение к пе-
дагогической практике, подчеркивая значимость откры-
тости и взаимопонимания для коллективного образова-
тельного процесса и индивидуального развития лично-
сти учащихся [Bohm, 2004. 144 p.].

Концепция гуманистической психологии в сфере 
управления персоналом выделяет значимость уникаль-
ности личности сотрудника, его стремления к самосо-
вершенствованию и реализации собственного потенци-
ала в рамках профессиональной деятельности. Подразу-
мевается, что работник испытывает внутреннюю потреб-
ность в развитии своих навыков и компетенций, причём 
рабочее пространство становится платформой для тако-
го саморазвития. Ключевой задачей здесь является со-
здание такой рабочей атмосферы, где бы поддерживал-
ся не только профессиональный прогресс сотрудников, 
но и их личностное процветание.

Применение гуманистического подхода в организа-
циях приводит к смягчению управленческих структур, 
уклону от строгой иерархии в пользу более свободной 
и синергетической работы. Это создаёт условия для то-
го, чтобы сотрудники могли свободнее выражать свои 
мысли и идеи, что, по сути, может стимулировать их мо-
тивацию и удовлетворённость работой.

Такие принципы, как внимание к эмоциональному 
интеллекту сотрудников, их способности к управлению 
стрессом и межличностным взаимодействиям, состав-
ляют фундамент гуманистического подхода. Поддержа-
ние и развитие эмоционального благополучия персона-
ла способствует формированию здоровой и результа-
тивной рабочей среды.

В конечном итоге гуманистический взгляд в корпора-
тивной практике направлен не только на оптимизацию 
бизнес- процессов, но и на создание среды, где каждый 
сотрудник может реализовать свои индивидуальные ка-
чества, способствуя общему успеху, и при этом дости-
гать личностного роста и самовыражения.

Рассмотрение гуманистической психологии неизмен-
но приводит к анализу ее базовых концепций, в том чис-
ле акцентирование индивидуального опыта и стремле-
ние к самореализации. Основная критика заключается 
в потенциальной переоценке человеческого потенциала 
и самостоятельности, с упущением из виду значимых со-
циальных и биологических факторов, что подробно из-
ложено в работах [Maslow, 1987. 411 p.; Rogers, 2021. 
592 p.].

Скептики выдвигают предположение, что подобный 
взгляд может приводить к чрезмерному упрощению 
сложности человеческого бытия, отодвигая краю де-
структивные черты личности и поведенческие пробле-
мы. В частности, Дэвид Бом поднимает вопрос о необ-
ходимости глубокого диалога и взаимодействия, чтобы 
понять смысл человеческого бытия, указывая на веро-
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ятную недооценку этих аспектов в рамках гуманистиче-
ской психологии [Bohm, 2004., 144 p.].

Отдельный вопрос вызывают исследования, под-
тверждающие результативность гуманистических прак-
тик, их эмпирическое обоснование подвергается сомне-
нию [Нуркова, 2012]. Затруднительность количествен-
ного анализа концептов, таких как «самореализация» 
и «поток», подчеркивает сложность их эмпирического 
исследования [Csikszentmihaly, 2008., 336 p.].

Не уходит без внимания и проблематика субъекти-
визма, присущего гуманистическому направлению, ко-
торый может осложнять несубъективное наблюдение 
и интерпретацию психологических процессов. Виктор 
Франкл в работе «Человек в поисках смысла» подчер-
кивает важность смысложизненных ориентиров, тем 
не менее его подходы иногда оспариваются из-за не-
достаточной методологической строгости [Frankl, 2006. 
200 p.].

Гуманистическая психология оказалась ключевой 
в разработке новых течений психотерапии, включая 
эмоционально- фокусированную терапию, отраженную 
в работах Greenberg [2002, p. 337]. Этот психологический 
подход не только способствовал эволюции психотера-
певтических методик, но и оказал влияние на педагоги-
ческую теорию и корпоративное управление, акцентируя 
внимание на ценности эмпатии и личностных связей.

Тем не менее, перед гуманистической психологией 
еще стоят серьезные задачи, включая разрешение спор-
ных вопросов, касающихся методологической строгости, 
эмпирической обоснованности и эффективности приме-
нения в разнообразных социально- культурных условиях. 
Исходя из своих корней, возникших в качестве альтер-
нативы бихевиоризму и психоанализу в середине 20-го 
века, гуманистическая психология придает вес самоо-
пределению и персональному выбору, что нашло отра-
жение в ее проникновении в различные аспекты психо-
логических исследований и практик. Инкорпорация этих 
принципов в психологическую практику обусловлена, 
в том числе, применением клиент- центрированной тера-
пии и терапевтических методов, основанных на работе 
с эмоциями, которые подчеркивают важность понимания 
и эмоционального резонанса в процессе лечения.

Понятия самоактуализации и поиска смысла, в корне 
связанные с гуманистическим направлением в психоло-
гии, активно внедряются в современные научные рабо-
ты по вопросам психологического благополучия и пози-
тивной психологии, подчеркивая важность внутренних 
стремлений и личностного прогресса. Концепт «пото-
ка», олицетворяющий состояние глубокого увлечения 
и удовольствия от действия, стал импульсом для широ-
кого спектра исследовательских проектов, затрагиваю-
щих эффективность трудовой и образовательной сре-
ды. Такие подходы расширили границы понимания того, 
как индивиды достигают удовлетворения в профессио-
нальной сфере и личных увлечениях, уточнив динамику 
устремлений и самореализации.

Экзистенциально- философские размышления, про-
низывающие гуманистическую психологию, продолжают 
вносить свой вклад в современные подходы психотера-
певтической помощи и разработку теорий личности, ак-
центируя на ценности человеческой автономии, ответ-
ственного выбора и креативности. Однако критические 
замечания в адрес гуманистической психологии также 
находят место в академическом дискурсе, прежде все-
го из-за запросов на эмпирическую подтвержденность 
и научную подкрепленность. Определенные исследова-
тели обращают внимание на излишнюю абстрактность 
и проблемы в конкретизации ее ключевых терминов. 
Но несмотря на это, течения гуманистической психоло-

гии продолжают свое развитие, проникая в психологиче-
скую практику и исследовательскую деятельность, тем 
самым расширяя горизонты понимания человеческого 
опыта и поведения.

Сегментация и динамическая реорганизация гумани-
стической психологии отмечаются её текущей эволюци-
ей, представляя интеграцию новаторских методологиче-
ских концептов и теоретических проникновений. Интер-
фейс между гуманистической психологией и нейронау-
ками занимает принципиальную роль в исследованиях, 
поскольку он дает возможность для более основатель-
ного осмысления биофизиологических процессов, свя-
занных с самоосуществлением и эмоциональными пере-
живаниями личности. Эта междисциплинарная симбио-
за обеспечивает синтезированное видение взаимодей-
ствия когнитивных функций и личностного прогресса.

Внедрение инновационных технологий в практику 
психотерапии, обогащённой идеями гуманистической 
психологии, также представляет собой фундаменталь-
ное направление. Применение виртуальной реальности 
и разработанных мобильных приложений способствует 
индивидуализации терапевтических подходов и расши-
ряет доступ к психологической поддержке.

Помимо этого, встраивание кросс- культурной пер-
спективы углубляет понимание воздействия различных 
культурных обстоятельств на становление индивида 
и его самоидентификацию. Это знание насыщает и рас-
ширяет теоретический фундамент дисциплины, предо-
ставляя ей масштабность и адаптивность к разнообра-
зию социальных реалий.

И наконец, сотрудничество гуманистической психо-
логии с областью позитивной психологии заметно обо-
гатило исследование оптимистических человеческих 
состояний, таких как радость, благодарность и способ-
ность к прощению. Это исследование открывает дорогу 
для разработки методов, которые укрепляют благопри-
ятные стороны человеческого опыта, способствуя обще-
му благоденствию.

Процесс обучения претерпевает трансформацию под 
воздействием гуманистического направления в психоло-
гии, акцентирующего внимание на личностно ориенти-
рованном подходе. Этот тренд поддерживает развитие 
индивидуальных особенностей и потребностей обучаю-
щихся. Соответственно, актуализируются инновацион-
ные методики в области педагогики. В свете современ-
ных научных достижений и их практической аппликации 
можно сделать вывод о перспективном характере разви-
тия гуманистической психологии. Она предвещает рас-
ширение своего влияния и открывает новые возможно-
сти для глубокого осмысления сущности человечества, 
а также способствует усовершенствованию методик 
в сфере психологической поддержки и личностного ро-
ста.

В заключение, подчеркивается фундаментальное 
значение гуманистической психологии для современ-
ной психологической научной мысли. Этот подход, от-
клоняясь от упрощенных моделей восприятия человека, 
делает упор на уникальности личностного опыта, стрем-
лении к самоактуализации и личностном росте, что спо-
собствует глубинному осмыслению многогранности че-
ловеческой натуры. Введение гуманистической психо-
логии заложило основы для более детального изучения 
потребностей и возможностей личности, обогатило пси-
хотерапевтическую практику новаторскими методами 
и оказало существенное воздействие на сектора обра-
зования и социальной работы.

Основываясь на отклике к психоаналитическим и по-
веденческим моделям, гуманистическая психология рас-
крылась во второй половине XX столетия и продолжа-
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ет эволюционировать, проникая в различные сферы 
и сливаясь с родственными научными направлениями. 
Отличительной чертой этого направления является его 
открытость для междисциплинарного взаимодействия 
и гибкость в адаптации к изменчивым научным течени-
ям. Гуманистическая психология значительно расширяет 
арсенал терапевтических стратегий и образовательных 
инициатив, сохраняя свою востребованность и динамич-
ность в рамках академического обмена знаниями.

Критический анализ существа гуманистической пси-
хологии выявляет её непреложную роль как действую-
щую силу, нацеленную на оптимизацию человеческой 
жизни и её качественные аспекты. Этот подход подчёр-
кивает индивидуальные способности к самореализации 
и преобразованию, предлагая основу для более согласо-
ванного и интегрированного личностного роста. Следо-
вательно, гуманистическая психология сохраняет свою 
актуальность, обосновывая продуктивные траектории 
для будущих научных разведок и клинических практик 
в дисциплине.
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stinctive movement towards self-realization. The emphasis is on the 
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Структурные основания социокультурной динамики: от классического 
дискурса социальности до начала XXI в.
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В статье предпринята попытка анализа структурных элемен-
тов социокультурной динамики на материале теорий середи-
ны XIX –  начала XXI в. Охарактеризованы основные периоды 
развития теоретического знания по предмету, уточнена клас-
сификация теорий социокультурной динамики в зависимости 
от траектории динамических процессов. В современном мире 
изменения претерпевает не только социокультурная система, 
но и сами динамические закономерности. Обобщены структур-
ные элементы социокультурной динамики, обладающие наи-
большим эвристическим потенциалом в современных услови-
ях. Сделан вывод о наибольших объяснительных возможностях 
интегративного подхода к анализу социокультурной динамики 
с использованием положений социосинергетического подхо-
да и других теорий нелинейного развития, а также элементов 
циклизма. Полученные результаты могут быть апробированы 
в управлении кризисными состояниями современной социо-
культурной среды.

Ключевые слова: траектория социокультурной динамики, не-
линейные теории динамических процессов, социосинергети-
ческий подход, этап «нормального развития», ризома, новое 
равновесное состояние.

Начиная с 2000-х гг. и по настоящее время теорети-
ки культуры и философы обращаются к вопросу о пово-
роте, который совершила История после объявленного 
Ф. Фукуямой её Конца [22] и наступления нового «режи-
ма историчности» культуры [24, p. 53; 11, с. 63]. Совре-
менный мир вступил в переходный период своего раз-
вития, этап назревшей «глобальной турбулентности», 
отмеченной прогрессирующей дисфункциональностью 
западной модели глобализации, упрочением позиций 
Азиатско- Тихоокеанского региона, ростом конфликто-
генности, в т.ч. глобальной [15]. При этом рассмотрение 
таких трансформаций через призму культурного изме-
рения позволяет исследователям говорить о культурно- 
ценностной неоднородности как ключевой гипотезе на-
стоящего переходного и будущего многополярного ми-
роустройства [6]. В этой связи актуальным для социо-
логов культуры исследовательским вопросом остаётся 
то, какие алгоритмы лежат в основе современной соци-
окультурной динамики, обладающей потенциалом воз-
действия на источники вызовов, формы и интенсивность 
социальной напряжённости. Для ответа на этот вопрос 
представляется значимым определить ключевые струк-
турные характеристики социокультурной динамики в пу-
ле социологических и социально- философских теорий 
с периода институционализации социологии до XXI в.

В попытках проанализировать эволюцию проработ-
ки теоретической социологией понятия «социокультур-
ная динамика», или «социодинамика культуры», следует 
отметить, что ещё до институционализации социологии 
культуры как научной дисциплины, не будучи специаль-
но артикулированным, «культурное» уже присутству-
ет в классических дискурсах социальности, хотя тер-
минологически оно практически не звучит ни у Конта, 
ни у Маркса, ни у Дюркгейма. В. Л. Абушенко отмечает, 
что значимость факта звучания вопроса культуры (на-
пример, в марксизме, или у Дюркгейма, или в амери-
канской социологии) состоит в применении «достаточ-
но распространенной модели схватывания определен-
ного культурного содержания в классическом социоло-
гическом дискурсе <…> для социологической класси-
ки социальное –  это и есть социокультурное» [1, c. 86]. 
По А. Б. Гофману, ещё на протяжении XIX –  начала ХХ в. 
«наблюдается переход от парадигмы “общества” и “со-
циального” к комбинированной парадигме “общества 
культуры” и “социокультурного”» [1, c. 134]. Различные 
решения для помещения культуры в социологический 
дискурс –  в умеренной и радикальной версиях –  пред-
лагали ещё М. Вебер, Г. Зиммель. В таком контексте 
появление дискуссии о детерминантах и вариантах про-
текания социодинамики общества и культуры возможно 
отсчитывать с середины XIX в. [19], то есть до институци-
онализации социологии культуры как таковой.

В проработке концепта социокультурной динамики 
представляется возможным выделить следующие клю-
чевые периоды и подходы.

1. Середина XIX в. –  середина XX в. –  этап формиро-
вания классических социологических теорий –  наиболь-
шее распространение получили два ключевых подхода 
к пониманию социокультурной динамики общества –  
эволюционный (классический эволюционизм: О. Конт, 
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Г. Спенсер, Э. Тайлор, Л. Морган, К. Маркс, Ф. Энгельс 
и мн. др.) и циклический (ещё у Ф. Гегеля, а в указан-
ный период –  Г. Тард, Н. Я. Данилевский, М. Туган- 
Барановский, Дж. Шумпетер, О. Шпенглер, А. Тойнби, 
П. А. Сорокин и др.). Магистральная тенденция в понима-
нии предмета исследования –  прогрессивное развитие 
и поиск линейных тенденций социокультурной динамики. 
Процессам, циклично повторяющимся в пространстве 
и времени, уделялось меньшее внимание.

2. 1950–1980 е гг.
– Те же методологические лидеры: эволюционизм 

(«неоэволюционизм», начиная с американской ан-
тропологии: Л. Уайт, Д. Стюард, М. Саллинз, М. Хар-
рис и др.) и циклизм, но новые формы их реализа-
ции.

– Меняется взгляд на предмет, происходит сдвиг в ме-
тодологии изучения (к попыткам дать систематиче-
скую теорию причинности социокультурной динами-
ки, к более детальной операционализации перемен-
ных, широкому привлечению математического аппа-
рата).

– С 1970-х гг. –  смещение исследовательского фокуса 
с линейных тенденций на цивилизационные отличия 
культур и цикличные тенденции их развития, перио-
дичность и ритмы повторяющихся социокультурных 
явлений.

– Появление ещё одного научного направления, ко-
торое стало оказывать влияние на развитие теории 
культурной социодинамики, –  синергетики, изучаю-
щей законы самоорганизации сложных, открытых 
систем (Г. Хакен, И. Пригожин, П. Бак, Н. Н. Моисеев, 
С. П. Капица, С. П. Курдюмов и др.).
3. На рубеже XX–XXI вв. теории социокультурной ди-

намики представлены по апробированной ранее услов-
ной классификации: теории эволюционного развития 
в версии «неоэволюционизма» (А. А. Пелипенко и др.), 
теории циклического развития и теории нелинейного 
развития. Однако изменилось соотношение их востре-
бованности в социальных науках, как изменился и облик 
каждого из направлений.

Теории нелинейного развития, к которым может быть 
отнесена и синергетика, не альтернативны эволюцио-
низму и могут рассматриваться как усложненная неоэ-
волюционная попытка экспликации социокультурной ди-
намики. Для операционализации и обобщения её струк-
турных характеристик представляется целесообразным 
предложить классификацию теорий социокультурной 
динамики по траектории развития социокультурной си-
стемы:
– теории линейного развития (эволюционизм и «неоэ-

волюционизм» середины XX в.),
– теории цикличного развития (цивилизационизм 

и собственно циклизм),
– теории нелинейного развития («неоэволюционизм» 

II половины XX–XXI вв., включая социосинергетику, 
концепцию рефлексивного развития Э. Гидденса, по-
стмодернистские теории современности З. Баумана, 
Н. Лумана и др.),

– интегративные теории социокультурной динамики 
(Ю. Хабермас, А. С. Ахиезер, М. С. Каган и др.),
Структурные характеристики для каждой из этих 

групп теорий были выделены по следующим ключевым 
основаниям: предмет исследования; основная причина 
динамического развития социокультурной среды; вектор 
динамических изменений; механизм динамических из-
менений; факторы и переменные социокультурной дина-
мики; оценка регионального фактора; стадии социокуль-
турной динамики; результат социокультурной динамики; 
допущение/отрицание нисходящей социодинамики.

Структурные характеристики социокультурной 
динамики в классическом эволюционизме 
и «неоэволюционизме» 1850–1980‑х гг.
1. Предмет исследования –  количественный рост и каче-
ственное усложнение социокультурной системы в про-
странстве и времени.

2. Основная причина динамического развития систе-
мы –  её адаптация к меняющимся внешним условиям 
функционирования. Внешний фактор первичен при за-
пуске динамических процессов.

3. Вектор динамических изменений: линейный про-
гресс (в классическом эволюционизме), «многолиней-
ная эволюция» (в «неоэволюционизме»). Направление 
социальной эволюции едино для разных народов, реали-
зуется асинхронно и, возможно, с некоторыми вариаци-
ями, но неизбежно: общий сценарий поэтапного услож-
нения. У некоторых «неоэволюционистов» II половины 
XX в. этот вектор представлен как фатальное движение 
к точке невозврата, в которой должна быть решена за-
дача преодоления «сумасшествия разума» –  идеологии 
в культуре (Г. Маркузе, Т. Адорно, М. Хоркхаймер и др.).

4. Механизм социодинамики: в основе –  принципы 
дифференциации и интеграции: переход социокультур-
ного универсума из «неопределенной бессвязной одно-
родности в состояние определенной согласованной раз-
нородности» [16, c. 311]. Усложняющиеся потребности 
общества, в т.ч. под воздействием внешней среды, по-
рождают новые формы культуры.

5. Переменные социокультурной динамики: уровень 
технического развития; уровень совершенствования 
средств к существованию, языка, системы управления, 
религии, семьи, собственности, архитектуры и т.д., с дру-
гой (Г. Спенсер, Л. Морган и др. [10, c. 85]; прирост зна-
ния в четырех ключевых формах (научного, философ-
ского, или религиозного, эстетического, рационально- 
прикладного) –  попытки его концептуализировать [16, 
c. 106].

6. Региональный фактор. Нивелирование региональ-
ных особенностей в классическом эволюционизме, их 
допущение в силу исторических и природных отличий 
в «неоэволюционизме» середины XX в.

7. Стадии социокультурной динамики: дифференци-
рованы по уровню сложности от простейшей к развитой 
(О. Конт, Г. Спенсер, Л. Морган, К. Маркс и его аполо-
геты, Ф. Теннис, А. Кост, Ф. Гиддингс и мн. Др.). Общие 
для всех обществ (в классическом эволюционизме) или 
отличающиеся у разных народов в силу разнообразных 
природных и исторических обстоятельств (средового 
контекста) (у некоторых «неоэволюционистов»).

8. Результат социокультурной динамики –  последова-
тельное усложнение, повышение специализированности 
способов жизнедеятельности, их совершенствование.

9. Нисходящая социодинамика как упрощение и де-
градация системы невозможна в классическом эволю-
ционизме, но допускается «неоэволюционистами», что 
сближает их с циклистами (фатально прогрессирующее 
«сумасшествие» разума и культура как индустрия мани-
пуляций, которая не адаптируется под усложняющиеся 
потребности человека, а сама их продуцирует [2]; про-
гресс как фактор, сдерживающий общественное разви-
тие и концепция «великого отказа» в пользу новой ци-
вилизации (Г. Маркузе). Вместо идей преемственности 
культурного развития –  идея порвать со всем, что эволю-
ционно привело к настоящему моменту.

Стоит отметить, что у второго поколения франкфурт-
цев, к которому относится, например, Ю. Хабермас, эта 
идея «великого отказа» и преодоления претерпевает из-
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менения. Так Ю. Хабермас пишет о модерне как «не-
завершенном проекте», возвращение к которому, воз-
можно, будет осуществлено в будущем. Это говорит 
о присутствии элементов циклизма в теории Хабермаса 
и позволяет отнести его к группе интегративных макро-
теорий социокультурной динамики.

Структурные характеристики социокультурной 
динамики в цивилизационизме и собственно 
циклизме.
1. Ключевой предмет исследования. У цивилизациони-
стов: региональные социокультурные особенности как 
значимые качественные характеристики социокультурных 
систем, оказывающие влияние на их социодинамический 
сценарий. У, собственно, циклистов: циклы социокультур-
ной динамики и закономерности их смены.

2. Основная причина динамического развития соци-
окультурной системы: нет единого мнения, по большей 
части, обнаружившееся несоответствие характеристик 
социокультурной системы современной социокультур-
ной реальности. Например, у П. А. Сорокина тяга соци-
окультурной системы по мере развития монополизиро-
вать собственную истину, вытесняя другие [17, c. 403].

3. Вектор динамических изменений: графически мо-
жет быть представлен замкнутым кольцом. Отрицание 
бесконечно восходящего развития. Движение от дезин-
теграции порядка социокультурной системы через кри-
зис к распаду или мобилизации сил и новому социокуль-
турному порядку.

4. Механизм динамических изменений. Происходит 
ротация, ритмическая смена повторяющихся социоди-
намических этапов/циклов. Чередование прогрессив-
ных и регрессивных явлений в обществе –  внутренний 
механизм, управляющий социокультурной динамикой 
(П. А. Сорокин), смена циклов происходит за счёт их 
борьбы. Развитие ограничено хронологически, все со-
циокультурные системы рано или поздно проходят ста-
дию упадка, деградации или растворения в других систе-
мах –  универсально только это.

5. Факторы и переменные социокультурной дина-
мики. Постепенная методологическая переориентация: 
первичность социокультурных явлений и социокультур-
ных условий развития систем, вторичность внешних 
факторов. Утверждается способность динамической 
социокультурной системы к самоизменению. Ключевой 
фактор динамики –  имманентно присущие социокуль-
турной системе свой ства (концепция «диониссийского 
и аполлонического начал» у Ф. Ницше, объективация 
культурных форм у Г. Зиммеля [17, c. 101], ускорение 
динамики культуры под влиянием взаимодействия двух 
типов факторов –  ценностно- символических и хозяй-
ственных у М. Вебера, типы культурной ментальности 
у П. А. Сорокина).

Поиск ключевых переменных социодинамики культу-
ры: внешних, не социокультурных (климатических, гео-
графических, генетических, демографичесих, психоло-
гических) и социокультурных (в т.ч. социальных с учетом 
«схватывания культурного содержания в социологиче-
ском дискурсе») привели циклистов к гипотезе о первич-
ности собственно социокультурного фактора в социо-
культурной динамике. Он включает в т.ч. символическую 
и ценностно обусловленную сторону коммуникации. На-
пример, ценности –  центральная категория в теории со-
циокультурной динамики П. А. Сорокина, в теории дей-
ствия Т. Парсонса социокультурная динамика является 
следствием избытка или недостатка обмена энергией 

и информацией, у С. Аменса главный фактор социокуль-
турной динамики –  смена «типов сознания».

6. Оценка регионального фактора. Социокультурная 
динамика не универсальна, развитие вариативно. Регио-
нальные социокультурные особенности понимаются как 
значимые качественные характеристики социокультур-
ных систем, оказывающие влияние на их социодинами-
ческий сценарий (цивилизационисты Н. Я. Данилевский, 
О. Шпенглер, А. Тойнби, С Хантингтон, Б. С. Ерасов, 
феноменолог А. Гурвич и его анализ жизненных миров 
общностей в их историческом развитии, Ф. Ферратотти 
о неприменимости идей социокультурной динамики, соз-
данных в одной социокультурной среде, к анализу дина-
мических состояний другой среды).

7. Стадии социокультурной динамики: стабильная 
повторяемость стадий развития систем (у, собственно, 
циклистов: П. А. Сорокин, Х. Ортега-и- Гассет, Л. Н. Гуми-
лев, В. Бюль, А. Моль и др.): от становления до упадка/
растворения.

8. Результат социокультурной динамики: цивизацио-
нисты –  реализация замнкутыми социокультурными си-
стемами собственной «коллективной души» через куль-
турный прасимвол (О. Шпенглер); циклисты –  смена си-
стемой циклов развития.

9. Нисходящая социодинамика как упрощение и де-
градация систем возможна, в т.ч. целенаправленная. 
Пример: «социодинамическая» доктрина воздействия 
средств массовой коммуникации на потребителя с се-
лективным нацеливанием на выбор «прогрессивных» 
(ускоряющих динамику) и «консервативных» (замедля-
ющих её) ценностей.

Структурные характеристики социокультурной 
динамики в социосинергетике
1. Предмет –  динамические процессы в сложных само-
организующихся системах открытого кода.

2. Причина динамических изменений –  саморазвитие 
самой системы, усложнение её внутренней структуры, 
в открытом взаимодействии со средой. И то, и другое, 
но в разных условиях активизирует разные потенции си-
стемы.

3. Вектор –  хаотичное, разнонаправленное движение 
по законам самоорганизации нелинейных систем. Образ 
пенящейся жидкости, на поверхности которой постоянно 
вздуваются, сливаются по несколько и лопаются пузы-
ри –  социокультурные образования [19, c. 24].

4. Механизм динамических изменений: социокуль-
турная система возникает, претерпевает динамические 
изменения как двуединый компонент сложной системы 
«общество- природа-культура», внутри которой происхо-
дит непрерывный обмен веществом, энергией, инфор-
мацией, достигает своего предельного состояния разви-
тия, входя в зону бифуркации и приобретая тенденцию 
к распаду, достигает распада, после чего вступает в но-
вую стадию равновесности. Все хаотические процессы –  
проявление системой способности к самоорганизации 
через фазу неустойчивости к новой равновесности.

5. Факторы, определяющие динамические процессы: 
интересы групп и классов, социальная активность акто-
ров, стремящихся к изменениям социальной системы, 
идеология и др. Их влияние на социокультурную динами-
ку носит совокупный и ситуативный характер (метафора 
поднимающихся со дна пузырьков газа) [19, c. 24].

6. Региональный фактор –  не выделяется отдельно, 
поскольку система незамкнута, открыта.

7. Стадии –  условны, отражают движение системы, 
возникшей, достигшей предельно развитого состояния, 
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через неустойчивость и тягу к распаду в сторону к новой 
равновесности.

8. Результат –  сложная открытая система реализует 
свою способность к самоорганизации под воздействием 
ситуативно сдетонировавших факторов по относительно 
случайной траектории в сторону к новой равновесности.

9. Идея о нисходящей социодинамике как упрощении 
и деградации сменяется концепцией обретения развиты-
ми динамическими системами в предельном состоянии 
своего развития тенденции к неустойчивости и распаду 
для достижения новой равновесности.

Структурные характеристики социокультурной 
динамики в других теориях нелинейной 
динамики 1980‑х гг. XX в. –  начала XXI вв.
1. Предмет исследования –  комплексное представление 
о предмете: скорость и глубина социально- исторических 
изменений (исторический ракурс), разнообразие культур 
(культур- антропологический ракурс).

2. Причина динамических изменений: неодетерми-
низм –  отсутствие единой внешней причины, однознач-
ных причинно- следственных связей, жёсткой детермина-
ции, при которой прошлое определяет настоящее и буду-
щее [18], прогресса. Пересечение с концепцией «смерти 
Автора».

3. Вектор –  вместо линии –  спираль или кривая с не-
существенными возвращениями к исходным координа-
там. Эволюция может осуществляться по нескольким 
направлениям (например, «горизонтальная» эволюция 
адаптации к внешним условиям и «вертикальная» мор-
фологическая у А. А. Пелипенко [13]. Возможно смеще-
ние вектора: возможность «вертикального» эволюци-
онного скачка слабейшего звена или ветви «горизон-
тальной» диспозиции (концепция «больной обезьяны»). 
Доминирующего вектора нет, развитие многолинейно, 
хаотично, сравнительно случайно –  ризома. В современ-
ном мире это развитие всегда под угрозой –  «согласие 
на прогресс» в опасности [4, c. 164].

4. Механизм динамических изменений: новые фор-
мы организации и порядка возникают из дезорганиза-
ции и хаоса [14]. Динамические процессы регулируют-
ся не внешними факторами и не предзаданными свой-
ствами системы, а логикой самого разрастания ризомы, 
её собственным потенциалом креативной адаптивности 
и внутренней энергетикой. «Исторические траектории 
вписаны в структуры, но до определённой точки», после 
её достижения развитие становится алеаторным, уже 
не объясняется структурой: малые воздействия могут 
приводить к большим изменениям, происходит бифур-
кация, ведущая к возникновению новой системы [12].

У Б. Латура –  социодинамика –  постоянное движение 
от комплексности процессов к их возрастающей сложно-
сти (рост дискретности переменных динамического про-
цесса). При этом сами законы динамического развития 
социокультурной системы тоже претерпевают измене-
ния [9]. Существует несколько альтернативных открытых 
сценариев социокультурной динамики в будущем [23, p. 
239]. Формулировка адекватного закона социодинамики 
невозможна, возможно лишь выявление закономерно-
стей в эволюции (в период нормального социокультур-
ного развития, не в точке бифуркации).

5. Факторы социодинамики. Ни один фактор 
(ни свой ства системы, ни внешние условия) не абсолю-
тен, но в социокультурной динамике совокупным влия-
нием участвуют все (аутопойетические процессы Н. Лу-
мана; агенты, борющиеся за специфический капитал 
социального поля, при участии внешних факторов (П. 

Бурдье) и мн. др. разнородные процессы в системе (В. 
Бюль). Глобальные угрозы вносят постоянную неопре-
делённость в траекторию и саму возможность развития 
[4]. Соотношение факторов в этом влиянии ситуативно.

Аномия и девиация из факторов стагнации становят-
ся новыми факторами управления темпами социодина-
мики, придания системе импульсов развития.

6. Региональный фактор. Концепция неравномерно-
го развития различных регионов и секторов социальных 
систем, эффект «одновременности неодновременного» 
(К. Мангейм): сосуществование разных систем знания, 
жизненных миров, типов рациональности, ценностей 
и т.д., вызывающее разрывы преемственности [7, c. 26]. 
Идея «попеременного» изменения: передовые для одних 
исторических условий элементы могут быть неадекват-
ными и сдерживающими для других [7, c. 225].

7. Стадии –  условны: стадия нормального развития 
и кризисная стадия. Анализу динамических закономер-
ностей поддаётся только первая (но есть ограничения 
в виде постоянно свой ственных современности глобаль-
ных угроз).

8. Результат –  структурные изменения социокуль-
турной системы (не сводятся к дифференциации и ус-
ложнению) и системы исторического действия («спосо-
ба влияния историчности на социальную и культурную 
практику» [7, c. 532]. Дифференцируется как сама со-
циокультурная система, так и динамические механизмы 
(например, у Н. Лумана –  сегментарный, иерархический 
и функциональный принципы дифференциации на раз-
ных стадиях эволюции). Переход системы не от простой 
социальности к комплексной (несколько переменных, ко-
торые не могут рассматриваться дискретно), а от ком-
плексной –  к сложной: дискретные переменные могут 
рассматриваться последовательно [8].

9. Нисходящая социодинамика –  допускается как 
естественный процесс на этапе вхождения социокуль-
турной системы в неравновесное состояние. У Б. Лату-
ра: человечество постоянно спускается от обезьяны к че-
ловеку, но это ведёт к усложнению системы и одновре-
менному снижению её комплексности.

Структурные характеристики в интегративных 
макротеориях социокультурной динамики рубежа 
XX–XXI вв. (на примере теорий социокультурной 
динамики Ю. Хабермаса, А. С. Ахиезера, 
М. С. Кагана)
1. Предмет –  трансформация культурной организации, 
в которой культура –  результат деятельности человека 
и четвертая, интегральная форма бытия, равно охватыва-
ющая другие три сферы (природу, общество и человека).

2. Причина динамических изменений –  присущие 
социокультурной системе антиномии (индивидуализма 
и коллективизма, отчуждения и др.) «колонизируют жиз-
ненные мир» системы, искажают коммуникацию, дефор-
мирует социальные смыслы. Социокультурная система 
обнаруживает необходимость возврата к этапу свобод-
ного дискурса [20].

3. Вектор: в период «нормального развития» –  услов-
но параболическое движение через наращивание тем-
пов динамики и достижение пика развития до упадка 
по мере приближения к зоне энтропии. Эти чередова-
ния цикличны.

Интегративные подход к социокультурной динамике 
объединяет «неоэволюционистские» наработки с поло-
жениями циклизма (Ю. Хабермас, А. С. Ахиезер) или си-
нергетического подхода (М. С. Каган).
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4. Механизм динамических изменений: переход 
от одного уровня культурной организации к другому че-
рез разрушение сложившегося порядка (энтропию). За-
тем уровень энтропии падает, и наступает уровень более 
совершенного порядка. Российскому обществу свой-
ственно сочетание циклического (размыкание циклов) 
и линейного развития: превалирует инверсионный цикл, 
он усложняется линейным прогрессивным развитием [3].

Законы социокультурной динамики соотносимы 
с физическими (Каган М. С., 2000), но строятся по ло-
гике коммуникативной, а не технической рационально-
сти, отличаются от инструментальной логики целераци-
онального действия. Для преодоления кризиса развития 
социокультурной системы необходимо вернуться к во-
просу его зарождения и предшествующему этапу «не-
искаженной насилием коммуникации» [21, c. 65].

5. Факторы, определяющие динамические процессы: 
нет ключевого фактора, они становятся более сложны-
ми, а переменные –  более дискретными.

6. Региональный фактор –  не является определяю-
щим.

7. Стадии –  условно чередующиеся этапы «нормаль-
ного развития» и энтропии.

8. Результат –  обретение социокультурной системой 
новой равновесности после энтропии, разрешающей 
прежние антиномии; возврат социального мира к сво-
бодному дискурсу, достижение позитивного прогресси-
рования рациональности социокультурного мира –  ком-
муникативной и смысловой [20].

9. Нисходящая социодинамика –  на этапе приближе-
ния к зоне энтропии.

Определение структурных характеристик социокуль-
турной динамики, свой ственных для существующих на-
учных подходов, позволяет сделать вывод об ограни-
чениях в разработке единой модели социокультурной 
динамики. Каждая из предложенных моделей находит 
своё достоверное эмпирическое подтверждение на при-
мере определенного массива социально- исторических 
данных, но ни одна из них не является универсальной 
для объяснения всех динамических изменений в социо-
культурном пространстве и времени. В современном ми-
ре всё более сложную структуру приобретают не только 
социокультурные явления и процессы, но и сами зако-
ны динамического изменения социокультурной системы, 
нелинейно меняются его темпы.

А. Я. Флиер полагает, что наибольшим потенциалом 
в области измерения социокультурного, в т.ч. в динами-
ческом состоянии, обладает методология на пересече-
нии синергетического и «неоэволюционного» подходов 
[19]. Добавим при этом, что привнесение в такие инте-
гративные теории элементов циклизма может исполь-
зоваться также в анализе факторов отрицательной ди-
намики.

По итогам проведённого исследования возможно 
прийти к следующим выводам. Анализу поддаётся тот 
этап социокультурной системы, когда она проходит своё 
«нормальное развитие» –  до вхождения в точку бифур-
кации. Однако даже на этой стадии траектория динами-
ки не предзадана и ограниченно прогнозируема, испы-
тывает постоянные корректировки. В состоянии «нор-
мального развития» вместе с реализацией собственно 
движения система вынуждена поддерживать хрупкий 
баланс, «согласие на прогресс», скорость и сам факт 
которого в современном мире постоянно находится под 
угрозой. По мере вхождения в неравновесное состоя-
ние системных конфликтов и противоречий, социокуль-
турная среда стремится этот дисбаланс преодолеть, ре-
ализовать попытки на обретение нового равновесно-
го состояния по логике рациональности, но не научно- 

технической, а коммуникативной. Особое место в этом 
процессе займут социальные смыслы, ценности и струк-
турные элементы социальной коммуникации, выполня-
ющие для социокультурной динамики функцию не при-
чинного фактора (от которого, вероятно, целесообразно 
отказаться), а структурного с высоким управленческим 
потенциалом. С помощью этих структурных элементов 
возможна корректировка траектории социокультурной 
динамики на этапе т.н. «нормального развития», в т.ч. 
отсрочка кризисных состояний, приближающих систему 
к точке бифуркации.
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THE STRUCTURAL FOUNDATIONS OF 
SOCIOCULTURAL DYNAMICS: FROM THE CLASSICAL 
DISCOURSE OF SOCIALITY TO THE BEGINNING OF 
THE XXI CENTURY

Nepomiluyeva М. А.
St. Petersburg State University

The article attempts to analyze the structural elements of socio- 
cultural dynamics based on the theories of the middle XIX –  early 
XXI century. It contains the main periods of the development of the-
oretical knowledge characteristic on the subject, as well as an up-
dated theories classification of socio- cultural dynamics depending 
on the dynamic processes trajectory. In the modern world both the 
socio- cultural system and dynamic laws are changing. The struc-
tural elements of socio- cultural dynamics with the greatest heuristic 
potential in modern conditions are generalized. The conclusion is 
made about the greatest explanatory possibilities of an integrative 
approach to the analysis of socio- cultural dynamics. It implies the 
use of the provisions of the sociosynergetic approach and other the-
ories of nonlinear development, as well as elements of cyclism. The 
results obtained can be tested in crisis management of the modern 
socio- cultural environment.

Keywords: the socio- cultural dynamics trajectory, nonlinear theo-
ries of dynamic processes, sociosynergetic approach, “normal de-
velopment” stage, rhizome, new equilibrium state.
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В статье рассматривается концепция междисциплинарного 
знания –  важнейшего методологического подхода в современ-
ной науке и образовании. Данный метод соответствует запро-
сам и требованиям постиндустриального (информационного) 
общества и является отличительной особенностью постнеклас-
сического этапа развития науки. Для данного этапа также ха-
рактерно исследование сложных саморазвивающихся систем, 
то есть обращение к новой области знания –  синергетике. При-
ведено определение сложных систем, а также примеры само-
развивающихся систем. С другой стороны синергетика может 
трактоваться как междисциплинарное исследование, имеющее 
своим объектом многоэлементные системы, элементы которой 
нелинейно взаимодействуют между собой. В статье рассма-
тривается понятие НБИКС-конвергенции или НБИКС-техноло-
гий как варианта реализации междисциплинарного подхода.

Ключевые слова: постиндустриальное (информационное) об-
щество; сложные саморазвивающиеся системы; синергетика; 
NBICS- конвергенция

Советским и российским философом, исследовате-
лем и организатором науки Вячеславом Семёновичем 
Стёпиным (1934–2018) была предложена модель исто-
рии науки, согласно которой можно выделить такие её 
этапы как классический, неклассический и постнеклас-
сический. Рождение и становление последнего как раз 
и происходит в современную эпоху, и мы, таким обра-
зом, являемся их свидетелями этих революционных из-
менений в науке и образовании.

Отличительными особенностями этого периода явля-
ются: «интенсивное применение научных знаний прак-
тически во всех сферах социальной жизни, революция 
в средствах хранения и получения знаний (компьюте-
ризация науки, появление сложных и дорогостоящих 
приборных комплексов, которые обслуживают иссле-
довательские коллективы и функционируют аналогично 
средствам промышленного производства и т.д.) меняют 
характер научной деятельности» [1 с. 626].

В плане исторического развития этот научный этап 
совпадает с так называемым постиндустриальным об-
ществом. Очевидна особая роль в жизни, как отдельно-
го человека, так и всего социума знания, образования, 
не случайно применительно к нему употребляют ещё 
термин «информационное общество».

Одной из важнейших черт постнеклассической на-
уки является особая значимость междисциплинарно-
го подхода в научных изысканиях и образовании. При 
этом научная дисциплина (disciplina –  учение лат.) мо-
жет быть определена как «базовая форма организации 
профессиональной науки, объединяющая на предметно- 
содержательном основании области научного знания, 
сообщество, занятое его производством, обработкой 
и трансляцией, а также механизмы развития и воспро-
изводства соответствующей отрасли науки как профес-
сии» [2].

Дисциплинарный характер организации научного 
знания и образования предполагает изучение изоли-
рованного узкого фрагмента действительности, тогда 
как с междисциплинарным подходом связано привлече-
ние специалистов различных областей знания, исполь-
зование интегральных исследовательских программ. 
В число важных целей научных исследований вклю-
чаются не только познавательные, но также экономи-
ческие и социально- политические. В качестве приме-
ра можно привести известные системы распознавания 
людей по изображению лица или владельцев автомо-
билей по номерным знакам автомобилей. Применение 
подобных технологий объединяет технические, научно- 
технологические, правовые, финансовые, социально- 
экономические и др. аспекты общественной жизни.

Известный российский философ, специалист в об-
ласти философии науки Илья Теодорович Касавин под-
тверждает мнение Стёпина, считая междисциплинарное 
взаимодействие отличительной чертой, важным призна-
ком «современной науки и других типов интеллектуаль-
ного производства». «Сегодня –  пишет он, –  в большин-
стве наук решение крупной проблемы невозможно без 
междисциплинарного взаимодействия ученых. И его 
отличие состоит в том, что оно может происходить без 
институциональных преобразований, на уровне личного 
общения и даже в форме без личного заимствования 
результатов и методов других наук» [3, с. 2]. В качестве 
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примера может выступать сложившаяся в обществе си-
стема грантов для проведения научных изысканий, ра-
бот в области образования и др., важных для страны 
видов деятельности. Гранты представляют собой финан-
совую поддержку из специальных фондов (РНФ). Для 
решения научной задачи собирается коллектив специ-
алистов из различных заведений на время проведения 
научного исследования. После завершения проекта дан-
ный коллектив распадается, его участники могут вой ти 
в состав новых аналогичных проектов. Часто такие кол-
лективы набираются благодаря личным связям, из быв-
ших однокурсников, сослуживцев и т.д. Подобные иссле-
дования могут также производиться с использованием 
данных из общедоступных источников (интернет).

Междисциплинарный подход применяется, таким об-
разом, в ситуациях, когда в рамках одной дисциплины 
задача не может быть решена –  требуются усилия специ-
алистов из разных областей знаний. Методы, наработан-
ные в той или иной научной дисциплине оказываются 
применимыми, эффективными и в других областях зна-
ния. Например, метод историзма используется в есте-
ственных науках и известен как общий эволюционный 
метод.

В упомянутой концепции развития науки В. С. Степи-
на выделенные им исторические этапы –  классический, 
неклассический и постнеклассический –  различаются 
в частности «особенностями «системной организации 
объектов, осваиваемых наукой (простые системы, слож-
ные саморегулирующиеся системы, сложные самораз-
вивающиеся системы)» [4, с. 37]

Сложные саморазвивающиеся системы и являются 
объектом исследования в эпоху постнеклассичекой нау-
ки, или постиндустриального (информационного) обще-
ства. Междисциплинарный подход связан с необходимо-
стью решения задач особой сложности.

«Саморазвивающиеся системы –  это тип систем-
ных объектов, выделяющийся при их классификации 
по принципу, учитывающему число элементов системы 
и характер связей этих элементов» [5]. Таким образом, 
существуют малые или простые системы (включают по-
рядка 103 элементов), большие или сложные саморегу-
лирующиеся системы (до 106), саморазвивающиеся си-
стемы состоят из 1010–1014 элементов.

Саморазвивающиеся системы включают человека, 
человеческое общество, машину, машинное общество 
и, наконец, человеко- машинный комплекс. Их примера-
ми являются сложные компьютерные сети, «глобальная 
паутина» –  internet, сеть авиационных диспетчерских 
служб (Flightradar 24), различные социальные группы, 
включая всё общество в целом, с учётом их истори-
ческого развития. Современная физика, признающая 
идею исторической эволюции физических объектов, 
также развивает представления об их самоорганизации.

Одним из методов междисциплинарного подхода яв-
ляется НБИКС конвергенция (NBICS-конвергенция) или 
НБИКС-технологии –  одновременное гармоничное вза-
имное участие в исследовании нано-, био-, информаци-
онных, когнитивных и социо- гуманитарных технологий. 
Результатом НБИКС-конвергенции должно стать появ-
ление новой научно- технологической области знания –  
синтеза этих технологий. В нашей стране особая роль 
в освоении этого метода принадлежит НИЦ «Курчатов-
ский институт».

Как было сказано, саморазвивающиеся системы ис-
следуются в рамках постнеклассического типа рацио-
нальности. Значимой тенденцией современной пост-
неклассической науки является обращение к междис-
циплинарному подходу, а также к синергетике, которая 

собственно и трактуется как знание о саморазвиваю-
щихся системах.

Слово –  «синергетика» на греческом означает «со-
вместное действие». Герман Хакен, профессор Штудгар-
тского университета ввёл этот термин в научный оборот 
в 1978 г. «Я назвал новую дисциплину «синергетикой». 
В ней исследуется совместное действие многих подси-
стем. … С другой стороны для нахождения общих прин-
ципов, управляющих самоорганизующимися системами, 
необходимо кооперирование многих различных дисци-
плин» [6].

Синергетика может быть определена как междисци-
плинарное направление научных исследований, кото-
рое занимается изучением сложных систем, состоящих 
из многих, взаимодействующих между собой сложным 
(нелинейным) образом компонентов.

“Synergetics as a quite young view of the world has orig-
inated due to the necessity of finding adequate, reasona-
ble, calculated and forecasted by science answers to global 
challenges that civilizational human development makes” [7].

Синергетика объединена общей онтологической ос-
новой с таким направлением, как универсальный эво-
люционизм, развиваемый В.И Вернадским, Н. Н. Моисе-
евым, Э. Янчем, П.Т. де Шарденом, В. Эбелингом. [8, 
с. 58].

Исходя из этого, можно дать такое определение 
НБИКС-технологии:

«НБИКС-технологии –  это синергийно связанные 
процессы конвергентного развития нанотехнологий, био-
технологий, информационных, когнитивных и социогу-
манитарных технологий» [9, С. 2].

Несмотря на то, что междисциплинарность являет-
ся характеристикой современного исторического этапа 
развития общества и науки, её предпосылки могут быть 
обнаружены и ранее. Так, сама идея университета под-
разумевает взаимодействие, некий синтез различных 
областей знания в границах одного учебного заведения.

Особого внимания заслуживает в этой связи кон-
цепция цельного знания, первоначально разработанная 
В. С. Соловьёвым и продолженная его последователя-
ми: С. Н. Булгаковым, П. А. Флоренским, и др. Согласно 
ей, необходима интеграция, синтез не только различных 
наук, но и других видов познания (религиозного, нрав-
ственного, художественного) в единое знание. Русскими 
мыслителями также обосновываются пути реализации 
этой задачи.
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INTERDISCIPLINARY APPROACH IN SCIENCE AND 
EDUCATION

Netrebskaya O. N.
MGSU

The paper examines the concept of interdisciplinary knowledge, the 
most important methodological approach in modern science and 
education. This method meets the needs and requirements of the 
post-industrial (information) society and is a distinctive feature of the 
post-non-classical stage of science development. This stage is also 
characterized by the study of complex self–developing systems, that 
is, an appeal to a new field of knowledge –  synergetics. The defini-
tion of complex systems is given, as well as examples of self-devel-
oping systems. On the other hand, synergetics can be interpreted 
as an interdisciplinary study, which has as its object multi- element 
systems, the elements of which nonlinear interact with each other. 
The article discusses the concept of NBICS convergence or NBICS 
technologies as a variant of the implementation of an interdiscipli-
nary approach.

Keywords: post-industrial (information) society; complex self–de-
veloping systems; synergetics; NBICS convergence

References

1. Stepin V. S. Theoretical knowledge. M. 2000. –  p.626
2. Mirsky, E. M. Discipline scientific / National Philosophical Ency-

clopedia 2017 –  http://terme. ru/termin/disciplina- nauchnaj a. 
html#item-29314.

3. Stepin V. S. Historical types of scientific rationality in their atti-
tude to the problem of difficulties // The synergetic paradigm. 
Synergetics of innovations in its environment. M., 2011. p. 37.

4. Interdisciplinarity in Sciences and Philosophy / Russian Acad-
emy of Sciences, Institute of Philosophy; Ed. by I. T. Kasavin. –  
M.: IFRAN, 2010. –  205 p. 2

5. Povarov G. N. About the lessons of the system. / Collection of 
Methodological problems of cybernetics (materials for the All- 
Union Conference), vol. 2, Moscow, 1970

6. Hermann Haken Synergetics. 1980. p.35
7. Viktor Yakimtsov History and development of Haken’s syn-

ergetics Scientific Bulletin of UNFU 2018 28(9):119–125 
DOI:10.15421/40280923

8. Budanov V. G. The synergetic paradigm and its creators. / Syl-
lable. The mind. Post-neoclassical. –  2018 –  No.3. –  pp.56–72. 
5856 10.12737/article_5c063435bc0800.62284481

9. Alekseeva.Yu. Information Society and NBICS revolution [Text] / 
Russian Academy of Sciences, Institute of Philosophy; I. Y. Al-
ekseeva.I. Arshinov. –  M.: IF RAS, 2016. –  196 p.: pp. 184–
193. –  500 copies. –  ISBN 978-5-9540-0312-3



69

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Анализ современной ситуации исследований русского китаеведения в Китае 
в начале XXI века

Нуэрбия Лачжакэ,
магистр, Научно исследовательский центр русской филологии 
и культуры, Хэйлунцзянский университет
E-mail: nuerbiya0621@gmail.com

Цзинь Минцзи,
доктор, профессор, Научно исследовательский центр русской 
филологии и культуры, Хэйлунцзянский университет
E-mail: nuerbiya0621@gmail.com

Изучение русского китаеведения в Китае зародилось в 20 веке. 
По мере развития отношений между Китаем и Россией изуче-
ние русского китаеведения постепенно расширялось и вклю-
чало китайскую культуру, историю, литературу, язык и другие 
области. В настоящее время исследования в этой области до-
стигли плодотворных результатов и имеют широкие перспек-
тивы развития, но сталкиваются и со многими проблемами. 
В этой статье используем инструменты визуального анализа 
для проведения библиометрического анализа статей по рос-
сийскому китаеведению с 2000 по 2010 год в базе данных China 
Knowledge Network (CNKI), анализируем и комментируем тен-
денции и горячие точки в области российского китаеведения, 
основные журнальные платформы и профильные учреждения, 
высокопроизводительных авторов и высокоцитируемую лите-
ратуру в области российского китаеведения, а также описыва-
ем основные черты области российского китаеведения в Китае 
с 2000 по 2010 год. В статье описываются основные аспекты 
возникновения и развития области российского китаеведения 
в Китае с 2000 по 2010 год, представлены основные направ-
ления в этот период, критика и размышления об ограничениях 
и недостатках, а также выдвигаются приемлемые предложения 
и перспективы для будущих исследований.

Ключевые слова: Российская китаистика, китаеведение, би-
блиометрический анализ, кросс- культурные исследования, 
академическое сотрудничество

Введение
С ростом международного влияния Китая и реализа-
цией стратегии выхода китайской культуры за пре-
делы страны ученые всего мира уделяют все больше 
внимания китайской культуре, особенно китаеведе-
нию. Российское китаеведение, являясь важной частью 
международного китаеведения, проводит глубокие ис-
следования китайской культуры, истории, литературы, 
философии и других областей, которые не только име-
ют богатое накопление академических знаний, но и де-
монстрируют сильную жизнеспособность и уникальные 
исследовательские перспективы в современности. Она 
не только имеет богатые академические накопления 
в истории, но и демонстрирует сильную жизнеспособ-
ность и уникальную исследовательскую перспективу 
в современности, что подчеркивает глобальное значе-
ние традиционной китайской культуры, также позволяет 
китайским ученым использовать исследования россий-
ских китаеведов как собственное зеркало для анализа 
собственных сильных и слабых сторон. Проведя ста-
тистический анализ соответствующей исследователь-
ской литературы за период с 2000 по 2010 год, данная 
статья ставит своей целью предоставить справочные 
данные и направления для будущих исследований, 
дать соответствующие предложения для долгосрочно-
го и сбалансированного развития российского китае-
ведения, способствовать дальнейшему углубленному 
развитию китайско- российских исследований в области 
российского китаеведения как в Китае, так и в России, 
а также улучшить эффект распространения китайской 
культуры в России.

Обзор исследований российского китаеведения
Китаеведение, это слово происходит от греческого и но-
волатинского языков, появилось с тех пор, как европей-
ские миссионеры прибыли в Китай в конце 16 века. Оно 
в основном относится к изучению китайской культуры, 
истории, языка и других вопросов с помощью классиче-
ских текстов. [1]Русское китаеведение зародилось в на-
чале XVIII века, а после двух веков накопления в сере-
дине XIX века стало уникальным, сформировав три ос-
новные китаеведческие школы: петербургскую, москов-
скую и дальневосточную. [2] Российское китаеведение 
рассматривает традиционную китайскую культуру как 
объект исследования, берет за основу местный куль-
турный контекст российских ученых, выражает различ-
ные исследовательские перспективы российских ученых 
на кросс- культурном уровне, выражает различное пони-
мание российскими учеными традиционной китайской 
культуры и указывает на степень принятия традиционной 
китайской культуры в России. [3] Исследования россий-
ской синологии представляют собой повторное изучение 
китайскими учеными российских синологов и результатов 
их исследований, отклики и реакцию китайских ученых 
на изучение российскими учеными традиционной китай-
ской культуры, а также справочник для китайских ученых 
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в процессе обмена между китайской традиционной куль-
турой и гетерогенными культурами.

Библиометрический анализ результатов 
развития русских китаеведческих исследований 
в Китае
1. Источник данных и метод исследования:
Автор использовала метод расширенного поиска в China 
Knowledge Network для поиска диссертаций, журнальных 
статей и докладов конференций по теме «Российское 
китаеведение» с 2000 по 2010 гг. по аннотациям (текст, 
ключевые слова и аннотации), и после очистки данных 
было получено 92 достоверных документов, среди кото-
рых 5 магистерских диссертаций, 82журнальных статей 
и 5 докладов конференций.
2. Развитие российских китаеведческих исследо-

ваний в Китае с 2000 по 2010 гг.
1) Количество публикаций и горячих точек иссле-

дований.
Автор построила линейный график (рис. 1) количе-

ства статей по русской синологии, опубликованных в Chi-
na Knowledge Network с 2000 по 2010 год, и использовала 
этот график для отображения роста количества статей, 
журнальных статей, диссертаций и докладов на конфе-
ренциях, опубликованных в области исследования рус-
ской синологии за все годы с 2000 по 2010 год, чтобы 
показать тенденцию развития исследований в области 
исследования русской синологии с 2000 по 2010 год.
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Рис. 1

Из линейного графика видно, что совокупное коли-
чество опубликованных документов с 2000 по 2010 год 
увеличивалось из года в год: с 5 статей в 2000 году до 22 
статей в 2009 году. Число опубликованных статей ко-
лебалось после 2007 года, а 2009 год стал пиком. Чис-
ло научных статей по русскому китаеведению в Китае 
в целом имеет устойчивую тенденцию к увеличению, 
что указывает на то, что китайские академические кру-
ги продолжают уделять внимание этой области, а иссле-
дования по российскому китаеведению имеют тенден-
цию быстрого развития. Диссертации начали появлять-
ся в 2006 году, что свидетельствует о том, что студенты 
и ученые начали обращать внимание на исследования 
в области российского китаеведения и использовать их 
в качестве темы исследования для диссертаций. Мате-
риалы конференции впервые появились в 2008 году, что 
свидетельствует о том, что российскому китаеведению 
стало уделяться внимание на научных конференциях.

Увеличение общего количества статей не может быть 
отделено от изменений в отношениях между Китаем 
и Россией. В 2006 и 2007 годах Китай и Россия провели 
мероприятия «Национального года», а в 2009–2010 го-
дах Китай и Россия провели мероприятия «Года языка», 
что способствовало развитию китаеведения в России 
через мероприятия в различных областях, таких как об-
разование, культура и СМИ. Благодаря мероприятиям 
в сфере образования, культуры, СМИ и других областях 

вырос спрос на ученых, изучающих историю, культуру 
и язык Китая, что, в свою очередь, привело к увеличе-
нию количества публикуемых работ, способствуя тем са-
мым развитию китаеведения в России. В то же время 
небольшое количество диссертаций и докладов на кон-
ференциях свидетельствует о том, что в России мало 
ученых- специалистов в области китаеведения, ученые 
не могут своевременно получать новейшие разработки 
в области исследований, а взаимодействие и сотрудни-
чество между учеными еще требует совершенствования, 
поэтому крайне актуальным является создание много-
мерной и многоперспективной сети сотрудничества в об-
ласти китаеведения.

Облако слов, также называемое облаком ключевых 
слов, представляет собой визуальное представление 
текстовых данных. Автор собирает информацию о тема-
тических словах и ключевых словах каждого документа 
через citespace, превращает частоту их встречаемости 
в данные и формирует карту облака слов в режиме он-
лайн, как показано на рис. Сформированная карта об-
лака слов визуально выделяет ключевые слова, которые 
чаще всего встречаются в данных, а слова с большим 
размером шрифта указывают на более высокую часто-
ту встречаемости, что также выделяет горячие точки ис-
следования (рис. 2).

Рис. 2. Ключевые слова для облачной карты российских 
китаеведческих исследований

Источник: Авторы использовали citespace и Excel для создания 
собственных статей на основе ключевых слов из веб-литера-
туры.

Всего было учтено 174 ключевых слова в 92докумен-
тах в области российского китаеведения в 2000–2010 го-
дах, и данные о частоте их встречаемости позволяют 
сделать следующие предварительные выводы:

1. в области российского китаеведения в этот пери-
од большое внимание уделялось древним литературным 
произведениям, китайско- российским отношениям, ре-
лигии и философии. В области древней литературы ос-
новное внимание уделяется академической истории, 
фольклору и переводу культурных текстов; фаворита-
ми в переводе культурных текстов являются «Ляочжай 
чжии» и «Романс о Троецарствии»; в области китайско- 
российских отношений основное внимание уделяется ев-
разийству и пограничной литературе; в области религии 
и философии больше исследований, посвященных иде-
ям буддизма и конфуцианства.

2. в области российского китаеведения пять наи-
более популярных «синологов» –  Рифтин.Б. Л, Россо-
хин.И.К, Титаренко.М.Л, Бичурин.Н.Я и Василиев. В. Б.
2) Основные журналы и основные учреждения

Согласно статистике, с 2000 по 2010 год в Китае су-
ществовало 40 видов журналов и платформ, которые 
публиковали статьи, связанные с изучением российско-
го китаеведения, в общей сложности 82 статьи, причем 
большая доля приходится на литературные и историче-
ские журналы, а в пятерку лучших журналов по количе-
ству опубликованных статей вошли 13 видов журналов, 
в общей сложности 52 статьи, что составляет 63% всех 
журналов, среди которых 8 журналов являются автори-
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тетными журналами и основными журналами, а жур-
налом, опубликовавшим наибольшее количество ста-
тей, является «Международная китаеведение», в общей 
сложности 15 статей, что составляет 18% всех журна-
лов. Среди них журнал с наибольшим количеством ста-
тей –  International Sinology, опубликовавший 15 статей, 
что составляет 18% от общего количества статей во всех 
журналах, и это первая платформа для публикации ста-
тей в области российского китаеведения. 36 учреждений 
в Китае опубликовали статьи, связанные с изучением 
российского китаеведения с 2000 по 2010 год, и среди 
них есть только одно учреждение с более чем 10 статья-
ми в пятерке лучших учреждений: Пекинский универси-
тет иностранных языков (13 статей). Специализирован-
ных китаеведческих научно- исследовательских учреж-
дений не так уж и много, основными из них в настоящее 
время являются университеты (рис. 3, 4).
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Из приведенных выше данных можно сделать вы-
вод, что 70% учреждений имеют эпизодическое явление, 
а остальные 30%, Пекинский университет иностранных 
языков, Нанкайский университет, Сычуаньский универ-
ситет и Тяньцзиньский нормальный университет, явля-

ются основными учреждениями, что указывает на то, 
что исследования в области российской синологии в ос-
новном сосредоточены в комплексных университетах 
с сильными гуманитарными и языковыми университета-
ми, и что район Пекина и Тяньцзиня является наиболее 
важным регионом производства знаний для исследова-
ний в области российской синологии.
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3) Высокопродуктивные авторы и высокоцитируе-
мые документы.

Высокоцитируемая литература может показать ос-
новные темы определенной предметной области, отра-
жая особенности китайских исследований по русской ки-
таистике. Как видно из таблицы 1, с точки зрения объек-
тов исследования китайские ученые уделяют внимание 
выдающимся российским китаеведам, таким как Васи-
льев, Бичурин, Алексеев и Беллеромов; с точки зрения 
содержания исследования большое внимание уделяется 
преподаванию русского китайского языка и переводам 
китайской классической литературы; с точки зрения ме-
тодов исследования выделяются три основных метода 
исследования: национальные исследования, академиче-
ская история и сравнительная литература.

Таблица 1. Т аблица сведений о наиболее цитируемой литературе по российскому китаеведению в Китае  (2000–2010 гг.)

Название статьи Автор Название журнала Количество
цитат

Зарождение преподавания китайского языка и китае-
ведения в России

Ли Ицзинь Международная синология 33

Хронологическое исследование русского перевода 
«Сна о Красной палате

Ли Цзинься, Сунь Бинь Преподавание русского языка 
в Китае

20

Предварительное исследование самых ранних русских 
переводов «Сна о Красной палате

Ли Цзинься Преподавание русского языка 
в Китае

20

Преподавание китайского языка как иностранного 
в Российском государственном университете Дальне-
го Востока

Цзинь Чжиган Изучение китайского языка 19

Уникальные российские китаеведческие исследования Лю Жуомэй Культурология Китая 18

Друзья и недруги «рассказ о чудесах из кабинета 
Ляо»

М.Б. Баньковская, Янь Г 
о дун, Ван Пэймзй, Юэ 
Вэй, Алексеев

Исследования Пусонглинга 17

Первая в истории российского китаеведения книга по ки-
тайской грамматике –  «Просвещение китайского языка».

Лю Жуомэй Журнал Фуцзяньского педаго-
гического университета

15

Первая научная программа обучения китайской иерог-
лифике в России –  анализ
системы обучения китайской иероглифике Вансири 
в XIX веке

У Хэ Преподавание китайского язы-
ка в мире

14
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Название статьи Автор Название журнала Количество
цитат

Пекинская миссия и раннее русское китаеведение Тан Шулин Журнал Шаньдунского педаго-
гического университета

14

Китайское конфуцианство в России –  Посвящается Г 
оду китайской и российской культуры

Чжу Жэньфу Восточный форум (журнал уни-
верситета Циндао)

12

Грамматика китайских иероглифов Цзян Ша Вэя 
и «Просвещение китайского языка» Бичурина

Лю Жуомэй Журнал Южно- Китайского пе-
дагогического университета

11

Предварительное исследование тенденций российско-
го китаеведения в новом столетии

Ма Чуньюй Журнал Хэбэйского универ-
ситета

11

Три перевода «Мыслей о тихой ночи» В. М. Алексеева Гу Юй Преподавание русского языка 
в Китае

11

«Конфуций в Москве» –  доктор Л.Н.Б. Беллеромов, 
известный китаевед Российской академии наук

Чен Кайкэ Исследования по Конфуцию 10

Из 92 собранных действительных документов было 
задействовано 66 авторов. Согласно формуле «Price 
Law», авторы, опубликовавшие более 2 статей, могут 
считаться высокопродуктивными авторами. Как показа-
но на рисунке, высокопродуктивных авторов 16, среди 
них больше всего публикаций у Руомей Лю, за ним сле-
дуют Ядинг Лю, Ицзинь Ли, Юэ Вэй и Цюмэй Ли на треть-
ем месте, Гуодонг Янь и Сюлань Ли на четвертом месте, 
а Мингбин Ли на пятом месте.[4,5] (рис. 5).
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Что касается возрастной группы ученых, то восемь 
ученых опубликовали свои работы в 1940–1970-х годах, 
то есть в возрасте от 58 до 76 лет, и доля молодых уче-
ных не является выдающейся, поэтому необходимо улуч-
шить формирование китаеведческой команды и выра-
щивание резервных талантов. Что касается образования 
ученых, то только профессор Янь Годун специализирует-
ся на российском китаеведении, а такие ученые, как Лю 
Руомэй, Лю Ядин, Ли Ицзин и Ли Минбин предпочитают 
сравнительную литературу Китая и России, что свиде-
тельствует о междисциплинарном характере области 
российского китаеведения и показывает, что российское 
китаеведение требует от ученых запаса знаний. Видно, 
что при глубоком накоплении и традиции российского 
китаеведения в гуманитарных науках традиционные ки-
таеведческие исследования в начале XXI века занимают 
важное положение.

Междисциплинарный подход дает ученым уникаль-
ную перспективу, позволяя использовать сравнительные 
методы исследования для развития российского китае-
ведения в различных аспектах, таких как текст, культура 
и история, помещая российское китаеведение в более 
широкий контекст для изучения, обогащая содержание 
исследований российского китаеведения, повышая ис-
следовательскую ценность российского китаеведения, 
способствуя экстерриториальному распространению 
российского китаеведения, а также придавая новую 

жизненную силу и импульс академическим обменам 
между Китаем и Россией. и придать новую силу и мощь 
китайско- российским академическим обменам.

Обсуждение и предложения
Процесс дисциплинарной дифференциации в русском ки-
таеведении начался во второй половине XIX века, когда 
китаеведы проводили глубокие исследования по опреде-
ленной области или проблеме. После распада Советского 
Союза в 1990-х годах китайско- российское экономическое 
и торговое сотрудничество стремительно развивалось, 
а реальные потребности китайско- российской диплома-
тии способствовали развитию китаеведения. Результаты 
российской синологии также повлияли на отношения меж-
ду двумя странами, показав правдивую и объективную 
картину Китая, сделав знание истории Китая и его тради-
ций основой для российского понимания опыта реформ, 
мирного развития и прихода Китая к власти. Синологи 
обязаны создать максимально благоприятные условия 
для укрепления взаимопонимания и доверия между двумя 
народами через изучение китайской мысли и культуры.

В начале XXI века степень специализации исследова-
ний в области российского китаеведения в Китае возрос-
ла, причем макро- и микроисследования идут рука об ру-
ку. Научные достижения включают в себя как комплекс-
ные и систематические академические исторические 
исследования, так и тематические исследования специ-
ализированных китаеведов, а исследования включают 
в себя постепенное расширение дисциплинарных полей 
и увеличение количества документов из года в год, что 
свидетельствует о стремительном развитии российских 
китаеведческих исследований. В то же время неизбежно 
обнаруживаются некоторые факторы, препятствующие 
долгосрочному и сбалансированному развитию россий-
ского китаеведения:
1) Сложность предметной принадлежности: Чжу Чжэн-

хуэй отметила, что изучение зарубежного китаеве-
дения должно представлять собой построение пред-
метной группы, представляющей собой высокую 
степень синтеза, основанную на высокой степени 
дифференциации. Когда исследования в каждой 
дисциплине будут углублены, дисциплинарное кла-
стерное построение зарубежных исследований Ки-
тая в целом также встанет на ноги. « [6] На осно-
вании полученных данных можно сделать вывод, 
что изучение российского китаеведения имеет ме-
ждисциплинарный характер, в котором участвуют 
не только традиционные гуманитарные и социаль-
ные науки, такие как литература, история и филосо-
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фия, но и тесно соприкасаются и взаимодействуют 
с современными общественными науками, такими 
как педагогика, коммуникация и региональное стра-
новедение. В настоящее время нет специальных 
колледжей и университетов, предлагающих кон-
кретные специализации по направлению российско-
го китаеведения, отсутствует систематизированный 
и совершенный учебный план и конкретные методы 
исследования, поэтому стоит задуматься о том, как 
развивать собственное независимое пространство 
на основе междисциплинарности.

2) Недостаточный запас талантов: Тан Лэй отметил, 
что самая большая проблема, с которой сталкива-
ются зарубежные исследования в области китае-
ведения, может быть связана с преимуществами 
ученых в соответствующих дисциплинах, когда они 
участвуют в соответствующих исследованиях при 
поддержке своего собственного предметного обра-
зования и гарантии владения иностранным языком 
и возможности получения информации. [7] Иссле-
дование российского китаеведения представляет 
собой межкультурное и межлингвистическое иссле-
дование. Этот тип исследования требует от ученых 
не только глубокой культурной грамотности и бога-
тых знаний китайской культуры, но также требует 
от ученых владения иностранными языками, осо-
бенно русским, поскольку исследование предпола-
гает участие в исследовании. Столкновение китай-
ской и русской культур, только в контексте русской 
мы можем понять идеологическую логику, стоящую 
за этим. В настоящее время российские китаеведы 
в основном делятся на две категории: одни –  с высо-
ким уровнем владения русским языком, но недоста-
точными культурными запасами знаний, а другие –  
с недостаточным знанием языка, но большими куль-
турными запасами. Оба имеют свои преимущества 
и недостатки. Недостаточные культурные резервы 
наложат определенные ограничения на академиче-
ские исследования, а недостаточное знание языка 
повлияет на правильное понимание и интерпрета-
цию оригинальных документов и материалов.

3) Ограниченные академические ресурсы: Чжан Си-
пин отметил, что начало исследования и состав-
ления китайской литературы на западных языках 
является основной задачей академического раз-
вития Китая. Только досконально освоив эту пар-
тию китайских документов на западных языках, мы 
сможем по-настоящему написать об изучении со-
временной китайской истории и культуры в контек-
сте мировой истории, раскрыть влияние китайской 
культуры на Западе и объяснить Китай в контексте 
Значение мировой истории.[8] Создание совершен-
ной системы русскоязычной китайской библиогра-
фии имеет огромное значение для углубленного 
развития российской китаеведческой науки и со-
действия переводу и распространению китайских 
текстов. В XXI веке, когда оцифровка развивается 
быстрыми темпами, отечественный прогресс в этой 
области относительно ограничен: лишь немногие 
ученые и университетские институты работают над 
составлением библиографий, а отечественные би-
блиотеки могут предоставить относительно ограни-
ченный объем первичных библиографических ре-
сурсов. В XXI веке, с быстрым развитием цифрови-
зации, Китай добился относительно ограниченного 
прогресса в этой области. Лишь немногие ученые 
и университетские учреждения занимаются ката-
логизацией литературы, а основные литературные 

ресурсы, которые могут предоставить китайские би-
блиотеки, также относительно ограничены.

4) Отсутствие международного сотрудничества. По-
явление и развитие китаеведения означает, что ки-
тайская культура после интернационализации ста-
ла общественным продуктом мирового духа. Таково 
наше понимание китаеведения в контексте глобаль-
ной истории.[9] Существует определенное отста-
вание в российских исследованиях в области кита-
еведения в Китае. Отчасти это связано с тем, что 
китайские ученые не могут своевременно следить 
за развитием международных исследований в об-
ласти китаеведения. Недостаточный двусторонний 
академический обмен приводит к тому, что китай-
ские ученые не понимают горячих точек исследова-
ний в области китаеведения. Недостаточные дву-
сторонние академические обмены привели к тому, 
что китайские ученые не знают о горячих точках ис-
следований современных зарубежных ученых в об-
ласти китаеведения, а также не понимают проблем, 
методов исследования и теоретических рамок со-
временных российских ученых в области китаеве-
дения.

В перспективе российская кинология будет играть бо-
лее значительную роль в международном кинологиче-
ском сообществе. Для того чтобы способствовать долго-
срочному развитию исследований в области российской 
кинологии, автор хотела бы предложить несколько пред-
ложений для ознакомления:
1) Укрепление междисциплинарных исследований. 

В будущем китайские ученые не должны занимать-
ся исследованиями своих собственных дисциплин, 
а должны укреплять сотрудничество с учеными 
из других дисциплин, использовать перспективы, 
теории и методы различных дисциплин для дости-
жения интеграции междисциплинарных исследова-
ний и расширения область исследований и глуби-
ны русской китаеведения, изучающая смысл и цен-
ность китайской культуры с разных точек зрения.

2) Выращивание резервных талантов: создание кон-
кретных научных специальностей для изучения рос-
сийского китаеведения и построение систематиче-
ской и совершенной системы учебных планов; уси-
ление языковой подготовки и предоставление воз-
можностей для языковой подготовки ученым с не-
достаточным знанием языка посредством языковых 
классов и курсов второго иностранного языка; углу-
бление культурного образования и повышение за-
паса культурных знаний путем посещения культур-
ных курсов, семинаров или поездок в другие стра-
ны; уделение внимания выращиванию молодых уче-
ных для обеспечения непрерывности и жизнеспо-
собности изучения российского китаеведения. Для 
обеспечения непрерывности и жизнеспособности 
российского китаеведения особое внимание будет 
уделяться подготовке молодых ученых.

3) Укрепление цифрового строительства: с развити-
ем цифровых технологий цифровые исследования 
станут важным направлением для китайских уче-
ных в изучении российской китаистики в будущем, 
используя современные технологии для оцифров-
ки существующей русскоязычной китайской лите-
ратуры и создания легкодоступной и доступной он-
лайн-базы данных русскоязычной китайской лите-
ратуры, чтобы повысить точность и эффективность 
исследований.

4) Укрепление международного сотрудничества. Точно 
так же, как исследования глобальной истории под-
черкивают, что объектом изучения больше не явля-
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ется одно национальное государство, зарубежные 
китаеведения больше не могут проводиться в рам-
ках единой национальной культуры.[10] Следует по-
ощрять обмены и сотрудничество между учеными 
разного происхождения, а также устанавливать свя-
зи с мировыми исследователями- китаеведами для 
достижения обмена академическими ресурсами 
путем участия или инициирования международных 
научных конференций, совместных исследователь-
ских проектов, подписки на международные акаде-
мические журналы, участия в онлайн- конференции. 
академические форумы и т.д. Взаимодополняе-
мость академических взглядов, основанная на из-
учении российского китаеведения, усиливает на-
правленность международного китаеведения на из-
учение китайской культуры и способствует разви-
тию российского китаеведения.

Заключение
Подводя итог, можно сказать, что российское китаеведе-
ние в начале XXI века развивалось в условиях стабильных 
и позитивных китайско- российских отношений, результа-
ты российского китаеведения в 2000–2010 годах были 
в большей степени сосредоточены в гуманитарных об-
ластях истории и философии, ученые, институты и плат-
формы российского китаеведения были приняты в рам-
ках оригинальной исследовательской системы, а степень 
специализации российского китаеведения возросла, что 
сыграло роль обзора, обобщения и развития исследова-
ний российского китаеведения в начале XXI века. Даль-
нейшее развитие российского китаеведения является не-
отъемлемой частью развития международной китаевед-
ческой дисциплины. Российская синология поддерживает 
свои связи с мировой синологией, дополняет сильные 
стороны друг друга в сравнении с западной синологией 
и предоставляет экзотические идеи для китайского от-
ечественного синологического сообщества. Кроме того, 
у российского китаеведения есть потенциал для дальней-
шего расширения области исследования в новую эпоху, 
углубления сочетания микро- и макроисследований, до-
стижения равноправного диалога с китайской культурой, 
накопления консенсуса для китайско- российского вза-
имодействия с взаимопониманием обеих культур и де-
монстрации глобального значения китайской культуры.
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ANALYSIS OF THE CURRENT STATE OF RESEARCH 
ON RUSSIAN SINOLOGY IN CHINA IN THE EARLY 21ST 
CENTURY

Nuerbiya Lazhake, Jin Мinji
Heilongjiang University

The study of Russian sinology in China originated in the 20th cen-
tury. As relations between China and Russia evolved, the field of 
Russian sinology gradually expanded to encompass Chinese cul-
ture, history, literature, language, and other areas. At present, re-
search in this field has achieved fruitful results and holds significant 
prospects for further development, while also encountering numer-
ous challenges. This article utilizes visual analysis tools to conduct 
a bibliometric analysis of articles on Russian sinology published be-
tween 2000 and 2010 in the China Knowledge Network (CNKI) da-
tabase. It examines and comments on trends and key topics in Rus-
sian sinology, primary journal platforms and specialized institutions, 
prolific authors, and highly cited works within this domain. Addition-
ally, the article outlines the main characteristics of Russian sinology 
research in China during this period. It discusses the origins and 
development of Russian sinology in China from 2000 to 2010, high-
lights key research directions of the time, provides critical reflections 
on its limitations and shortcomings, and proposes practical recom-
mendations and prospects for future studies.

Keywords: Russian Sinology, Chinese Studies, Bibliometric Analy-
sis, Cross-cultural Research, Academic Collaboration
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Статья посвящена предметно- интегрированному обучению. 
Даётся определение, указывается роль предметно- языкового 
интегрированного обучения. Подробно рассматриваются ос-
новные характеристики обучения: множественный фокус, 
обогащённая среда обучения, аутентичность, сотрудничество. 
Обращается особое внимание на тесное взаимодействие пред-
метника и русиста и эффективность работы в тандеме. При-
водятся примеры реализации предметно- интегрированного 
обучения иностранных слушателей на подготовительном отде-
лении инженерного вуза.

Ключевые слова: предметно- интегративное обучение, рус-
ский язык как иностранный, будущие инженеры.

Введение
В современном образовательном процессе всё чаще под-
нимается вопрос о необходимости предметно- языкового 
интегрированного обучения (Content and Language Inte-
grated Learning).

«Предметно- языковое интегрированное обучение –  
это современный образовательный подход с двой ным 
фокусом, при котором иностранный язык используется 
для изучения и преподавания, как языка, так и содер-
жания» [4, с. 19]. Он способствует формированию линг-
вистических и коммуникативных компетенций на нерод-
ном языке. Данный метод открывает двери для привле-
чения все большей аудитории, изучающей иностранные 
языки, формирует уверенность молодых людей в своих 
силах, а также дает опору тем, кто не был достаточно 
успешным в изучении языков в традиционной форме [3, 
с. 325]. В связи с этим, авторы статьи ставят своей за-
дачей рассмотреть такой вопрос, как применение при-
менение предметно- языкового интегрированного обуче-
ния в образовательном процессе, а именно, использо-
вание предметно- языкового интегрированного обучения 
в в инженерном вузе в преподавании русскому языку как 
иностранному.

Актуальность статьи состоит в том, что, во-первых, 
вопрос предметно- интегративного обучения русскому 
языку как иностранному, в частности, в области подго-
товки будущих инженеров в техническом вузе не до кон-
ца изучен, во-вторых данная технология является доста-
точно перспективной и эффективной, что позволяет её 
использовать в различных областях.

Результатыиобсуждение
Среди основных характеристик интегрированного 
предметно- языкового подхода выделим следующие: 
множественный фокус, обогащённую среду обучения, 
аутентичность, сотрудничество.

Множественный фокус реализуется «через изучение 
языка при изучении предмета» [4, с. 20]. Преподаватель- 
предметник, работающий в инженерном вузе и имею-
щий второе гуманитарное образование, более всего, 
по нашему мнению, сможет получить хороший резуль-
тат в этом случае. Он неустанно будет составлять спи-
ски слов к темам, увеличивая количество словосочета-
ний от урока к уроку, постепенно вводя терминологию 
по дисциплине с использованием знаков, символов, та-
блиц, схем и др. Преподаватель будет считать своим 
долгом обязательно остановиться на антонимах и си-
нонимах, а также проведёт сравнительный анализ, по-
зволяющий выделить однокоренные слова, и обратит 
внимание на способы образования слов. В то же время, 
как предметник, он будет объяснять материал по своей 
дисциплине. В качестве примера приведём несколько 
примеров из тематического словаря- справочника, со-
ставленного таким преподавателем к уроку математики. 
Здесь собрана группа, объединённая словом «множе-
ство»: пустое множество; объединение множеств; пере-
сечение множеств; включение одного множества в дру-
гое; принадлежность множеству; не принадлежность 
множеству.
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Обогащённая среда обучения подразумевает доступ 

к аутентичным учебным материалам. Тесное взаимо-
действие предметника и русиста позволит значитель-
но расширить среду обучения. Примером этого может 
являться работа в тандеме, которая получила широкое 
распространение и применяется во многих вузах [6]. 
В научно- методической литературе популярен тандем- 
метод П. В. Сысоева и О. О. Амерхановой, при котором 
преподаватель иностранного языка отвечает за лингви-
стическую составляющую, а преподаватель профильных 
дисциплин –  за предметную [1].

Образование, которое получают иностранцы в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана, очень ценится за рубежом, поэтому 
количество слушателей ежегодно увеличивается. Сле-
дует подчеркнуть, что занятия в университете ведутся 
на русском языке, значит, язык необходим им в качестве 
средства овладения будущей профессией.

На подготовительном отделении иностранных слуша-
телей инженерных вузов обучают математике, физике, 
химии, информатике и черчению. Преподаватель- русист 
и предметник постоянно работают в тандеме. В частно-
сти, в настоящее время апробируется на практике сле-
дующая модель. Предметник составляет текст неболь-
шого объёма (не более 0,5–1 страницы), содержащий 
основные положения изучаемой темы. Этот текст со-
ставляет не русист, а предметник. Задача русиста со-
стоит в том, что он проводит предтекстовую, текстовую 
и послетекстовую работу с текстом, обращает внимание 
на новую лексику и терминологию. Далее предметник 
объясняет тему на аутентичном тексте большего объ-
ёма, но включающем предложения, словосочетания, 
термины, которые были предъявлены ранее русистом. 
Приведём пример текста небольшого объёма: «Меха-
ника изучает механическое движение. Основная задача 
механики –  определение положения тела относительно 
других тел в любой момент времени. Механика делится 
на кинематику, динамику и статику. Кинематика отвеча-
ет на вопрос: «Как движется тело?», динамика отвечает 
на вопрос: «Почему движется тело?», а статика отвечает 
на вопрос: «Почему тело не движется?». Механическое 
движение –  это изменение положения тела в простран-
стве относительно других тел с течением времени. Тело 
отсчёта –  тело, относительно которого можно опреде-
лить положение другого тела. Система отсчёта (СО) –  
это тела отсчёта, система координат и прибора для из-
мерения времени. Материальная точка –  это тело, раз-
мерами которого в данных условиях можно пренебречь 
(размеры не важны). Траектория –  это линия движения 
тела. Путь –  это длина траектории».

Как показывает практика, подобные тандемы требу-
ют постоянной и напряженной работы: одна тема сменя-
ет другую, преподаватели должны работать оперативно, 
чтобы сохранить темп обучения. В идеальном варианте 
и предметник и русист должны работать в одном подраз-
делении, но такая возможность редко предоставляется. 
Как правило, в вузах партнёры работают в разных под-
разделениях. Тем не менее, «партнерство профильных 
и языковых подразделений вуза эффективно исполь-
зуется для разработки учебно- методических материа-
лов, необходимых для обеспечения профессионально- 
ориентированного обучения иноязычному общению» [2, 
с. 13].

Аутентичность осуществляется через «максими-
зацию учета интересов студентов…» [4, с. 20]. Макси-
мизация учёта интересов студентов играет большую 
роль в обучении. Слушатели инженерных вузов в боль-
шинстве случаев предпочитают чаще изучать физику, 
а не химию. Это подтверждает и анкетирование, и опро-
сы, проводимые среди обучающихся. Это находит от-

ражение и в программах, разработанных для будущих 
инженеров. Программа по физике содержит 108 ак.ч., 
а программа по химии только 72 ак.ч.

На подготовительном отделении наибольший инте-
рес у иностранного слушателя вызывает то, что име-
ет отношение к его будущей профессии. Как правило, 
в технических вузах изучается дисциплина «Введение 
в специальность». И здесь сотрудничество предмет-
ника и русиста особенно важно. В частности, в МГТУ 
им. Н. Э. Баумана все слушатели подготовительного 
отделения посещают ежегодную выставку «Политех-
ника», на которой представлены проекты, разработан-
ные студентами вуза. Преподаватели- предметники со-
вместно с русистами отбирают для слушателей проекты, 
представляющие интерес в зависимости от выбранной 
специальности. Русисты знакомят слушателей с новой 
лексикой, а предметники проводят обзорную экскурсию 
по выставке. При посещении выставки появляются но-
вые тандемы: студент- слушатель, студент- слушатели. 
Студенты, разработавшие свои модели или программы, 
с удовольствием рассказывают о них, а слушатели, на-
ходясь в неучебной обстановке, становятся более общи-
тельными.

Сотрудничество проявляется в совместном плани-
ровании рабочих программ дисциплин, в составлении 
учебных и календарных планов, разработке занятий, 
в создании учебных пособий и учебных материалов. 
Преподаватель- русист постоянно обращается за по-
мощью к предметнику. Это межвузовское и межкафе-
дральное сотрудничество уже доказало свою эффектив-
ность [5]. Результатом сотрудничества являются учебно- 
методические материалы, подготовленные предметни-
ком и русистом, значительно повышающие и мотивацию 
слушателя, и уровень его языковой подготовки.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана обучение общеобразо-
вательным предметам начинается в ноябре. Слуша-
тели, владеющие элементарным уровнем владения 
русским языком, приступают к занятиям в октябре. 
Вводно- предметный курс по математике, химии, фи-
зике и информатике, читаемый русистами, предваряет 
общеобразовательные дисциплины. Лексические и тер-
минологические минимумы к дисциплинам создаются 
и корректируются предметником и русистом. В задачу 
предметника входит сохранение аутентичности текста, 
его оригинальности. Для русиста важно сделать текст 
понятным для слушателя, избежать сложных оборотов 
и неизученных ещё частей речи, таких, как причастия 
и деепричастия.

В настоящее время разработка учебных пособий но-
вого поколения для подготовки иностранных слушате-
лей к поступлению в вуз при совместном участии руси-
стов и предметников становится необходимым условием 
обучения иностранных слушателей в инженерных вузах. 
Если ранее иностранцы поступали на кафедры вне кон-
курса, то в последнее время они вынуждены конкуриро-
вать с российскими студентами и с иностранными абиту-
риентами, пришедшими из других вузов. Следователь-
но, высокие требования предъявляются к иностранным 
абитуриентам не только в отношении языка, но и в отно-
шении дисциплин, связанных с их будущей специально-
стью. В МГТУ им. Н. Э. Баумана особенно высок конкурс 
на направления, связанные с IT–технологиями, нанотех-
нологиями, автоматизацией управления и робототехни-
кой. Таким образом, наряду с общеобразовательными 
дисциплинами (физикой, химией, математикой и др.) 
читаемая на подготовительном отделении дисциплина 
«Введение в специальность» также должна предварять-
ся вводно- предметным курсом, созданным предметни-
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ком и русистом по каждому направлению, на которое по-
ступает слушатель.

Подобная работа ведётся в МГТУ им. Н. Э. Баумана 
с 2019 года. В настоящее время уже прошли апробацию 
терминологические словари по разделам физики и ин-
форматики, определены принципы создания отрасле-
вых каталогов частотной лексики по разным специаль-
ностям, в частности по специальности «Навигационно- 
баллистическое обеспечение применения космической 
техники». Как правило, текстовой материал отбирается 
и предоставляется преподавателем- предметником, так 
как он ориентирован на определённую специальность. 
Далее начинается трудоёмкая работа русиста, связан-
ная с отбором лексических единиц, словообразователь-
ных и синтаксических моделей. На данном этапе «учи-
тываются требования профилирующих кафедр политех-
нического университета по освоению иностранцами лек-
сического минимума, необходимого для изучения базо-
вых и специальных дисциплин программы обучения» [5, 
с. 34]. Большинство создаваемых пособий по русскому 
языку как иностранному представляют собой учебно- 
методические пособия по чтению, включающие базовые 
тексты дисциплин учебного плана 1 курса бакалавриата 
и магистратуры.

Заключение
С учётом вышесказанного сделаем следующие заклю-
чения:
1) технология предметно- интегративного обучения яв-

ляется достаточно перспективной, однако ее воз-
можности при использовании в обучении русскому 
языку как иностранному не до конца раскрыты;

2) с помощью предметно- интегративного обучения 
можно решить сразу два важных вопроса одновре-
менно, а именно: изучить язык и предмет;

3) использование предметно- интегративного обучения 
повышает уровень знаний и качество образования, 
способствует более эффективному усвоению учеб-
ного материала, связанного с будущей специально-
стью;

4) эта технология получает всё новые перспективы 
в связи с расширением сотрудничества и привлече-
нием к процессу обучения специалистов разных об-
ластей;

5) межкафедральное и межвузовское сотрудни-
чество с применением технологии предметно- 
интегративного обучения в области русского языка 
как иностранного значительно расширит границы 
и будет привлекать всё большее количество препо-
давателей.
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The article is devoted to subject- integrated learning. It provides 
a definition and specifies the role of subject- language integrated 
learning. The main characteristics of learning are considered in de-
tail: multiple focus, enriched learning environment, authenticity, co-
operation. Particular attention is paid to the close interaction of the 
subject teacher and the Russian specialist and the effectiveness 
of working in tandem. Examples of the implementation of subject- 
integrated learning for foreign students at the preparatory depart-
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В статье рассмотрены характерные черты экономики впечатле-
ний; обозначена роль креативных индустрий в развитии обще-
ства в целом и в трансформации потребительского поведения 
в частности. Отмечается, что потребительские предпочтения 
в области кино и телесериалов выступают важнейшим индика-
тором развития общества. Перечислены факторы, определя-
ющие предпочтения в области кинофильмов и сериалов. Для 
анализа предпочтений российских зрителей в области продук-
ции кинематографа были проанализированы рейтинги и оцен-
ки, представленные на портале «КиноПоиск». В частности, 
рассмотрены следующие рейтинги: (1) лучшие отечественные 
сериалы; (2) лучшие сериалы; (3) лучшие отечественные филь-
мы; (4) лучшие фильмы. На основании полученных результа-
тах были сделаны выводы о жанровых, тематических и иных 
аспектах потребительских предпочтений российских зрителей.

Ключевые слова: кинематограф, экономика впечатлений, 
креативные индустрии, кинофильм, телесериал, потребитель-
ские предпочтения

Вопросы, связанные с прогнозированием, изучени-
ем и коррекцией предпочтений зрительской аудитории, 
достаточно часто становятся предметом исследований 
искусствоведов, культурологов, социологов, маркетоло-
гов, медиаменеджеров, экономистов. Анализ текущей 
динамики зрительских предпочтений становится еще бо-
лее актуальным в современную цифровую эпоху, в усло-
виях эволюции электронных каналов кино- и телепока-
за. Новые медиа, способы трансляции, интенсификация 
деятельности российской кино- и телеиндустрии –  все 
это вносит существенные коррективы в модели потре-
бления, значительно расширяет спектр потребитель-
ского выбора и усиливает таким образом конкуренцию 
в культурно- досуговой сфере. Критерии, на основании 
который производится оценка зрительских предпочте-
ний, также становятся все более сложными и разноо-
бразными. Ускоряется, кроме того, процесс сменяемо-
сти зрительских предпочтений [10, с. 11–12].

Креативные индустрии как ключевые акторы 
экономики впечатлени
Для современного этапа развития цивилизации свой-
ственно усиление роли т.н. экономики впечатлений. Как 
пишут И. В. Шершень и О. Я. Емельянова, «впечатление» 
становится новым типом экономического предложения, 
дополнившим классическую цепочку «сырье –  товар –  ус-
луга». Ключевым свой ством впечатления как продукта 
нового типа выступает личностный характер, субъектив-
ность восприятия, опора на эмоционально- чувственный 
опыт. Впечатление –  это такой тип продукта, который 
формируется в виде потребительского опыта [9, с. 148]. 
Экономика впечатлений, функционирующая, как правило, 
благодаря цифровым средам и интерфейсам, порождает 
множество тенденций и особенных черт потребительско-
го поведения: клиповость мышления, эгоцентризм, «сел-
физм» и проч. Согласимся с А. С. Кутузовской в том, что 
динамика современной культуры потребления проявля-
ется «в быстрой смене вкусов, моды, набора потребля-
емых предметов и услуг, в форме их подачи и интерпре-
тации» [4, с. 158].

Е. П. Немировская в данной связи пишет: информаци-
онные технологии трансформировали потребительское 
поведение в сторону большей вовлеченности пользова-
телей в медийный контент, а также в сторону доминиро-
вания потребления медиаконтента по сравнении с дру-
гими формами досуга [7, с. 15].

Ведущими акторами в современной экономике впе-
чатлений становятся крупные представители креатив-
ных индустрий: шоу-бизнес, продюсерские центры, ки-
ностудии, туристические операторы, маркетинговые 
агентства. Все они непрерывно генерируют впечатле-
ния посредством выпуска культурно- досуговых про-
дуктов, образцов творчества или искусства. При этом 
до сих пор сохраняет актуальность условное деление ис-
кусства на «высокое» (элитарное) и массовое [3, с. 46]. 
Тем не менее, потребители, в большей степени ориен-
тированные на элитарное искусство, часто обращаются 
и к образцам искусства для масс.

Обратное также верно: люди, предпочитающие мас-
совые культурные продукты, могут интересоваться 
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и «высоким» искусством –  театральными постановками, 
классической музыкой, галерейным делом, живописью 
и т.п. Можно предположить, что экономика впечатлений 
постепенно снижает разрыв между двумя этими груп-
пами потребителей, выпуская продукты, которые с оди-
наковым энтузиазмом потребляются как массовым, так 
и искушенным зрителем. Особенно наглядно эта тенден-
ция прослеживается в сфере кинематографа.

Специфика формирования потребительских 
предпочтений в кино и сериалах
Потребительские предпочтения в области кино и теле-
сериалов выступают важнейшим индикатором развития 
общества и государства. Следует отметить двунаправлен-
ный характер связи между кино- и телепроизводством, 
с одной стороны, и социальной действительностью –  
с другой. Так, кинопроизводство постоянно испытывает 
на себе многоплановое и разнонаправленное давление 
окружающей социальной действительности и является 
«выразителем» современной ему эпохи. Социум, таким 
образом, влияет на то, что именно будут снимать и что 
будет пользоваться особенным спросом. Выпуская колос-
сальные информационные потоки культурно- досугового 
контента, эти индустрии впоследствии и сами формируют 
эту действительность. Как пишет А. Н. Дьяченко с соавт., 
кинопредпочтения следует считать «маркером сформи-
рованных ценностных ориентаций индивидов, живущих 
в обществе»; кроме того, потребление определенного 
рода аудиовизуального контента формирует ценностные 
ориентации индивидов [2, с. 194]. Потребительская куль-
тура становится неотъемлемой частью общего процесса 
социализации каждого конкретного индивида и в конеч-
ном итоге мультимедийный контент, циркулирующий 
в конкретном обществе, начинает задавать направления 
его развития путем воздействия на психику зрителей.

По мнению Е. П. Белинской и Е. А. Рудик, особенно 
значимым данное воздействие оказывается в молодом 
возрасте: подросткам и молодежи свой ственно форми-
ровать радикалистские аттитюды, часто пересматри-
вать свои ценности, предпринимать попытки социаль-
ной и политической самореализации, выражать макси-
мализм в суждениях и поведении [1, с. 45]. Значительная 
часть личностных качеств молодых людей формирует-
ся именно в контексте формирования потребительских 
предпочтений и потребления медиа- продукции.

Предпочтения в области телесериалов и кино фор-
мируются под влиянием множества факторов; все пред-
ставленные факторы являются тесно взаимосвязанны-
ми (Рисунок 1). Предпочтения в области кино и теле-
сериалов отражают сложный синтез психологических, 
социокультурных и технологических тенденций, форми-
рующих индивидуальные и коллективные паттерны по-
требления аудиовизуального контента.

Общественные дискуссии и обсуждения, государ-
ственные декларации и меры, интерес исследователей- 

теоретиков и практикующих специалистов указывают 
на то, что кинопотребление в современной России нахо-
дится в фокусе внимания. Кинопродукция и сериалы яв-
ляются не просто сферой развлечения –  они выражают 
социальные проблемы, ценности, мировосприятие, ха-
рактерное для российского общества [2, с. 194]. Учиты-
вая общую экономическую ситуацию в стране, уровень 
тревожности и неудовлетворенности граждан, а также 
переполненность рынка сферы свободного времени, 
следует понимать важность воздействия, которое ока-
зывают креативные индустрии на развитие российского 
общества [4, c. 161].
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Совпадение с личной системой ценностей 

Одобрение социума (зрительские оценки, успешный прокат, 
одобрение кинокритиков, рекомендации знакомых)

Субъективные вкусовые предпочтения

Уровень образования, государственная политика в сфере культуры, 
науки и образования 

Демографические и культурные факторы: финансовый статус, территория проживания, 
социальный статус, традиции и обычаи, национальность, вероисповедание, профессия, 

возраст, пол

Высокое качество трейлера, эффективная промо-кампания 

Технологические факторы: появление стриминговых платформ, алгоритмов рекомендаций 
и мобильных устройств позволяет зрителям получать доступ к большему количеству 

контента, который адаптирован к их предпочтениям. Алгоритмы создают 
персонализированные рекомендации на основе истории просмотров, что формирует 

уникальный опыт каждого зрителя. 

Рис. 1. Факторы, определяющие предпочтения в области 
кинофильмов и сериалов

Примечание: собственная разработка на основе данных [8, 
с. 131], [4, с. 160], [10, с. 14]

Анализ предпочтений российских зрителей
Для анализа предпочтений российских зрителей в об-
ласти продукции кинематографа мы проанализировали 
рейтинги и оценки, представленные на портале «КиноПо-
иск». Данная платформа является крупнейшим в России 
цифровым сервисом, посвященным кино и сериалам. 
Сайт содержит медиатеку, страницы актеров, страницы, 
посвященные фильмам, информацию об особенностях 
производства, проката, рецензии критиков. Кроме того, 
на платформе «КиноПоиск» представлены пользователь-
ские оценки, которые формируются как среднее значение 
и ранжируются от 1 до 10. Периодически администрация 
портала публикует рейтинги самых популярных сериалов 
и кино. Рейтинги составляются на основе количества 
оценок, средней оценки и иных индикаторов успешности 
фильма или сериала [8, с. 132].

Для анализа рассмотрим следующие рейтинги: (1) 
лучшие сериалы по мнению российских зрителей; (2) 
лучшие отечественные сериалы по мнению российских 
зрителей; (3) лучшие фильмы по мнению российских 
зрителей; (4) лучшие отечественные фильмы по мнению 
российских зрителей (Таблица 1).

Таблица 1. Лучшие сериалы по версии портала «КиноПоиск» на 2024 г.

Наименование Страна произ- 
водства

Дата (период) про-
изводства

Рейтинг «КиноПоиска» Количество оце-
нок

Жанр

Игра престолов США 2011–2019 8.3 245 277 Фэнтези

Во все тяжкие США 2008–2013 8.2 80 975 Криминальная драма

Сопрано США 1999–2007 8.1 50 385 Криминальная драма

Молодёжка. Новая смена Россия 2024 7.9 466 110 Драма

Детство Шелдона США 2017–… 7.9 137 484 Комедия
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Наименование Страна произ- 
водства

Дата (период) про-
изводства

Рейтинг «КиноПоиска» Количество оце-
нок

Жанр

Аркейн США 2021–2024 7.9 49 328 Мультфильм

Друзья США 1994–2004 7.9 25 780 Комедия

Чернобыль США 2019 7.8 106 073 Драма

Гравити Фолз США 2012–2016 7.8 69 947 Мультфильм

Семнадцать мгновений 
весны

СССР 1973 7.8 26 524 Военный

Лучше звоните Солу США 2015–2022 7.8 29 300 Драма/ криминальная 
драма

Теория большого взрыва США 2007–2019 7.7 26 983 Комедия

Офис США 2005–2013 7.7 17 885 Комедия

Шерлок Велико- 
британия

2010–2017 7.7 44 494 Детектив

Отчаянные домохозяйки США 2004–2012 7.7 37 201 Драма/ криминальная 
драма

Тед Лассо США 2020–2023 7.7 29 117 Комедия

Атака титанов Япония 2013–2023 7.7 175 091 Аниме

Комитет Россия 2022 7.7 204 508 Детектив

Доктор Хаус США 2004–2012 7.6 31 301 Драма

Триггер Россия 2018–.. 7.6 811 666 Драма

Примечание: собственная разработка на основе данных [11]

20%

20%

25%

10%

5%

10%
5% 5%

Драма

Криминальная драма

Комедия

Мультфильм

Военный

Детектив

Аниме

Фэнтези

70%

5%

15%

5%5%5%5%5% 5%

США

Великобритания

Россия

Япония

СССР
Рис. 2. Типы контента, предпочитаемого российскими 

зрителями по критериям «страна производства» и «жанр» 
(сериалы)

Таким образом, из представленной выше Таблицы 
1 видно, что в перечень лучших сериалов входят преи-

мущественно продукты американского кинематографа. 
Тем не менее, пересечение со списком российских сери-
алов (Таблица 2) также имеются. Судить по предпочте-
ниям российских зрителей можно опираясь на критерии 
«страна производства» и «жанр» (Рисунок 2):

На основе представленных данных можно сделать 
вывод о том, что предпочтения российских зрителей 
в отношении страны производства контента демонстри-
руют значительную ориентацию на продукты, созданные 
в США. Из 20 позиций рейтинга 14 относятся к амери-
канскому контенту, что составляет 70% от общего числа. 
Это может быть обусловлено высоким качеством произ-
водства, глобальной популярностью американской про-
дукции и её активным продвижением на международ-
ной арене. На втором месте по предпочтениям находится 
российский контент, который составляет 15% (3 пози-
ции). Данный показатель указывает на устойчивый ин-
терес аудитории к российским сериалам, что может быть 
связано с близостью сюжетов, культурных кодов и исто-
рического контекста. Остальные страны производства, 
такие как Великобритания, Япония и СССР, упомянуты 
по одному разу, 5%. Таким образом, анализ предпочте-
ний по критерию «страна производства» подтверждает 
доминирующую популярность американской аудиовизу-
альной продукции, при этом сохраняется интерес к наци-
ональному контенту.

Говоря о жанрах, можно отметить следующее: наи-
большую популярность имеют комедии, которые состав-
ляют 25% от общего числа (5 из 20) –  данная тенденция 
может быть обусловлена потребностью зрителей в эмо-
циональной разгрузке и поиске позитивных впечатле-
ний. Драмы и криминальные драмы находятся на втором 
месте, по 4 позиции (20% соответственно). Это свиде-
тельствует о значительном интересе к сюжетам с глубо-
ким эмоциональным и социальным содержанием. Муль-
тфильмы и детективы имеют умеренную популярность. 

Окончание
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Военные фильмы, аниме и фэнтези выступают, скорее, 
нишевым контентом.

В последние годы наблюдается рост популярности 
российских сериалов благодаря улучшению качества их 

производства, разнообразию жанров и тематическому 
разнообразию. Количество оценок, выставленных поль-
зователями, свидетельствует о высоком уровне интере-
са к российским телесериалам (Таблица 2).

Таблица 2. Лучшие отечественные сериалы по версии портала «КиноПоиск» на 2024 г.

Наименование Дата (период) про-
изводства

Рейтинг «КиноПо-
иска»

Количество оценок Жанр

Триггер 2018–… 8.5. 1 695 218 Драма

Беспринципные 2020–… 7.7 1 052 996 Комедия

Мажор 2014–… 8.2. 907 183 Драма

Слово пацана. Кровь на ас-
фальте

2023 8.2. 900 425 Криминальная драма

Король и Шут 2023 8.1 894 969 Драма (байопик)

Маша и Медведь 2009–… 7.3 888 711 Мультфильм

Монастырь 2022 7.4 867 633 Драма

Два холма 2022–… 7.6 815 603 Комедия

Вампиры средней полосы 2021–… 8.3. 797 124 Детектив

Пищеблок 2021–… 7.4 727 230 Триллер

Фишер 2023 7.9 692 017 Детектив

Папины дочки. Новые 2023–… 8.3 644 364 Комедия

Метод 2015–… 8.3. 641 942 Триллер- детектив

Трудные подростки 2019–… 8.2. 634 793 Драма

Медиатор 2021–… 8.1 609 031 Драма

Кибердеревня 2023 8.1. 583 412 Фантастика

Кухня 2012–2016 8.2 576 912 Комедия

Смешарики 2003–2012 7.8 565 010 Мультфильм

Бригада 2002 8.3 553 878 Драма (криминальная дра-
ма)

Внутри убийцы 2024 7.4 551 484 Детектив

Примечание: собственная разработка на основе данных [6]

Рассмотрение рейтинга отечественной сериальной 
продукции обнаруживает те же тенденции, что имеют 
место в общемировом рейтинге –  предпочтение коме-
дий, драм и криминальных драм. Как известно, произво-
дители российских сериалов часто сталкиваются с кри-

тикой за излишнюю клишированность, недостаток ори-
гинальных сценариев, подражание западным моделям 
и т.п. Тем не менее, положительная динамика говорит 
о постепенном росте зрительского интереса и развитии 
российской индустрии.

Рассмотрим предпочтения российских зрителей 
в фильмах (Таблица 3).

Таблица 3 Лучшие фильмы по версии портала «КиноПоиск» на 2024 г.

Наименование Страна производ-
ства

Дата (период) про-
изводства

Рейтинг Ки-
нопоиска

Количество оце-
нок

Жанр

1+1 Франция 2011 8.4 489 010 Комедия

Интерстеллар США 2014 8.3 99 730 Фантастика

Побег из Шоушенка США 1994 8.2 65 973 Драма

Зеленая миля США 1999 8.1 70 994 Драма

Остров проклятых США 2009 8.1 230 435 Триллер

Бойцовский клуб США 1999 8.1 147 392 Триллер

Форрест Гамп США 1994 8.0 58 653 Драма

Властелин колец: Возвращение ко-
роля

Новая Зеландия 2003 8.0 36 322 Фэнтези

Унесённые призраками Япония 2001 8.0 80 438 Аниме

Властелин колец: Братство кольца Новая Зеландия 2001 8.0 42 911 Фэнтези
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Наименование Страна производ-
ства

Дата (период) про-
изводства

Рейтинг Ки-
нопоиска

Количество оце-
нок

Жанр

Джентльмены США 2019 8.0 489 171 Криминальная 
драма

Леон Франция 1994 8.0 155 552 Боевик

Терминатор 2: Судный день США 1991 8.0 133 975 Фантастика

Властелин колец: Две крепости Новая Зеландия 2002 7.9 33 183 Фэнтези

Начало США 2010 7.9 62 779 Фантастика

Достучаться до небес Германия 1997 7.9 132 252 Драма

Зеленая книга США 2018 7.9 290 672 Драма / баопик

Криминальное чтиво США 1994 7.9 48 108 Криминальная 
драма

Гладиатор США 2000 7.8 52 040 Историческая 
драма

Тайна Коко США 2017 7.8 59 709 Мультфильм

Примечание: собственная разработка на основе данных [12]

Представим частотность различных типов контента 
(Рисунок 3):
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Рис. 3. Типы контента, предпочитаемого российскими 

зрителями по критериям «страна производства» и «жанр» 
(фильмы)

Анализ предпочтений российских зрителей по стра-
нам производства фильмов также выявляет доминиру-
ющую популярность продукции из США, на которую при-
ходится 14 из 20 упоминаний (70%). Это свидетельствует 
о значительном влиянии американской киноиндустрии 
на российскую аудиторию, о глобальной распространён-
ности американских фильмов. Примечательно, что рос-
сийские фильмы не представлены в рейтинге лучших 
фильмов. Французские фильмы упомянуты в рейтинге 
дважды (10%), а продукция Великобритании, Японии, 
Германии и Новой Зеландии –  по одному разу (по 5%).

Драма (4 позиции в рейтинге, 20%) –  наиболее по-
пулярный жанр, отражающий интерес зрителей к слож-
ным, эмоционально насыщенным сюжетам, раскрыва-
ющим проблемы межличностных отношений и психо-
логизм персонажей. Фэнтези и фантастика (3 позиции, 
по 15%) –  жанры, которые обеспечивают возможность 
для погружения в вымышленные миры и альтернатив-
ные реальности. В рейтинге также представлены такие 
жанры, как криминальная драма, комедия, мультфильм 
и детектив (по 2 позиции в рейтинге); триллер, боевик, 
байопик, исторический и аниме (по 1 позиции в рейтин-
ге). Таким образом, наиболее востребованными оста-
ются жанры, способные обеспечить эмоциональную 
вовлечённость (драма, криминальная драма, детектив), 
зрелищность (фэнтези, фантастика). Это подтверждает 
также и рейтинг российских фильмов (Таблица 4). Обоб-
щив статистику по двум категориям –  фильмы и сери-
алы, можно отметить растущую популярность «крими-
нальных» жанров». Существует мнение о том, что кри-
минальные драмы и детективы романтизируют насилие, 
с другой стороны –  они лишь отражают сложные аспекты 
окружающей действительности. «Криминальные» жан-
ры оказались представлены как в мировом, так и в рос-
сийском рейтинге фильмов.

Таблица 4. Лучшие отечественные фильмы по версии портала «КиноПоиск» на 2024 г.

Наименование Дата (период) про-
изводства

Рейтинг Кинопоиска Количество оценок Жанр

Брат 1997 8.3 1 527 556 Криминальная драма

Холоп 2 2023 7.1 1 201 484 Комедия

По щучьему велению 2023 7.8 1 194 066 Фэнтези

Брат 2 2000 8.2 1 165 647 Криминальная драма
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Наименование Дата (период) про-
изводства

Рейтинг Кинопоиска Количество оценок Жанр

Холоп 2019 7.2 1 035 198 Комедия

Батя 2020 7.7 906 417 Комедия

Мажор в Сочи 2022 7.1 733 543 Приключения /комедия

Майор Гром: Чумной Доктор 2021 7.3 723 462 Боевик

Последний богатырь 2017 7.2 689 832 Фэнтези

Чебурашка 2022 7.4 656 438 Мультфильм / семейный

Три богатыря и Конь на троне 2021 7.5 634 049 Мультфильм

Легенда № 17 2012 8.0 631 316 Драма /байопик

Конёк- Горбунок 2021 7.3 628 817 Фэнтези

Баба Яга спасает мир 2023 7.2 577 554 Фэнтези

Дурак 2014 8.1 512 277 Драма

Движение вверх 2017 7.5 492 478 Драма

Вызов 2023 7.8 475 543 Драма

Жмурки 2005 7.3 474 775 Комедия

Алеша Попович и Тугарин Змей 2004 7.9 470 537 Мультфильм

Последний богатырь: Корень зла 2020 7.3 448 535 Фэнтези

Примечание: собственная разработка на основе данных [5]

Таким образом, проведенное исследование позволя-
ет прийти к следующим выводам.

Во-первых, предпочтения граждан в сфере кино и се-
риалов являются индикатором текущей социокультур-
ной ситуации, выражают основные направления разви-
тия социума, позволяют понять его проблемы и перспек-
тивы.

Во-вторых, анализ предпочтений российских зри-
телей доказывает широкую популярность продукции 
из США, что свидетельствует о сохранении влияния аме-
риканской киноиндустрии на российское общество.

В-третьих, судя по количеству зрительских оценок 
и рецензий, российские кино и сериалы также интере-
суют отечественных зрителей.

В-четвертых, наиболее популярными жанрами вы-
ступают драма, криминальная драма, детектив, коме-
дия. Реже в рейтинги лучших кино и сериалов попадают 
мультфильмы, аниме, фэнтези, триллеры и др.
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CONSUMER REFERENCES IN CINEMA AND TV SERIES 
IN RUSSIA

Song jiamei
Heilongjiang University, Harbin University

The article presents the characteristic features of the experience 
economy; the author outlines the role of creative industries in the 
development of society as a whole and in the transformation of con-
sumer behavior in particular. It is noted that consumer pReferences 
in the field of cinema and TV series are the most important indicator 
of the development of society. The factors determining peferences 
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in the field of films and TV series are listed. To analyze the pRefer-
ences of Russian viewers in the field of cinematographic products, 
the ratings and assessments presented on the KinoPoisk portal 
were analyzed. In particular, the following ratings were considered: 
(1) the best domestic series; (2) the best series; (3) the best domes-
tic films; (4) the best films. Based on the results obtained, conclu-
sions were made about the genre, thematic and other pReferences 
of Russian viewers.

Keywords: cinema, experience economy, creative industries, 
film, tv series, consumer pReferences
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Речевой имидж специалиста: профессионально- коммуникативный 
факультатив в системе обучения студентов
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Статья освещает основные вопросы профессионально- 
коммуникативного факультатива в техническом университете. 
Автор подробно останавливается на содержании дисциплины, 
описывает основные виды работ студентов на занятиях: само-
презентацию, речь-экспромт, анализ речевых ситуаций. Боль-
шое внимание уделяется вопросу психологической распаковки 
личности. Автор доказывает на примерах, что факультатив 
по речевому имиджу строится на основе речевого творчества. 
Он описывает структуру «глянцевого» журнала, который соз-
дают студенты. Эта итоговая работа становится визиткой буду-
щего профессионала. Автор детализирует работу по созданию 
итогового проекта. В статье предложена структура возможных 
интервью и статьи. Автор делает вывод, что подобная учебная 
работа в университете может стать серьезным профессио-
нальным инструментом в создании образовательной траекто-
рии студентов.

Ключевые слова: речевой имидж, факультатив, обучение сту-
дентов, специалист.

Введение
Социальная активность личности, выраженная как прямо, 
так и косвенно в современном жизненном пространстве 
(например, в социальных сетях и мессенджерах), усили-
ли потребность в формировании ее речевой культуры 
и речетворческих начал. Это проявляется в становлении 
речевого мира личности, выработке системы ценностей 
и смыслов, развитии чувств (эмпатий) и межличностных 
отношений. В настоящее время пришло понимание того, 
что ни одна из указанных жизненных человека не обхо-
дится без речевой деятельности.

Классическая система среднего и высшего образо-
вания не изучает речевые умения и навыки как особые 
результаты деятельности. Они получаются как бы впле-
тенными в другие виды деятельности, часто растворяясь 
в них. Хотя, безусловно, по своей природе они предста-
ют как базовые элементы речевой компетенции. На наш 
взгляд, подобная картина приводит к удручающему фи-
налу: личность не может себя представить (речевая са-
мопрезентация), ее не признает общество (профессио-
нальное в том числе). Следствием этого можно назвать 
отсутствие собственной социальной и профессиональ-
ной осознанности, неумение устранить возникающие 
психологические барьеры в процессе деятельности: ре-
чевой, учебной, трудовой.

В этой связи представляется интересной мысль 
А. Н. Леонтьева [1], предлагающего рассматривать про-
блему личности под двумя углами зрения. Во-первых, 
внутренняя структура личности представляет психо-
логическое образование, некий смысловой конструкт. 
Во-вторых, отношение личности и «жизни» в прелом-
лении как формирования личности, так и в плане ото-
бражения жизненной перспективы в сознании этой лич-
ности. Ученый приближается к понятиям «образ мира», 
«образ личности» и считает, что деятельность лично-
сти –  это глубокий, осмысленный диалог с окружающим 
миром, в котором есть место и многоголосию, и унисону, 
и полемическому общению. Данный научный подход был 
применен нами на практике.

Результаты и обсуждение
В 1 и 2 семестрах 2022–23 учебного года в Санкт- 
Петербургском государственном университете 
им. М. А. Бонч- Бруевича нами был впервые разработан 
и проведен факультатив «Речевой имидж специалиста». 
Об интересе со стороны студентов и востребованности 
36-часового курса говорит тот факт, что на новый факуль-
татив, не зная его специфики, записались 50 студентов.

Факультатив имеет профессионально- коммуникатив-
ную направленность и рассматривал формирование ре-
чевого имиджа будущих специалистов как одно из глав-
ных условий создания успешной карьеры. Целью дисци-
плины является формирование комплексного представ-
ления о роли речевого имиджа в профессиональной ком-
муникации.

Планируемые результаты обучения включают следу-
ющие виды деятельности:
– выявление факторов формирования речевого имиджа;
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– создание текстов и выступления: как подготов-

ленные (сторителлинг), так и неподготовленные 
(речь-экспромт);

– определение этапов создания текста и условий его 
эффективности;

– ситуативно целесообразное применение речевых 
этикетных формул;

– анализ языковых средств, способствующих созда-
нию речевого имиджа (на уровне лексики, граммати-
ки, синтаксиса);
Содержание программы реализовывается по трем 

модулям:
Модуль 1. Речевой имидж: основные понятия. Поня-

тие «имидж». Имидж и образ. Коммуникация как основа 
для формирования речевого имиджа. Особенности уст-
ной и письменной формы речи. Отличие книжной речи 
от разговорной. Сферы общения и стили речи. Эффек-
тивная бесконфликтная коммуникация: техники активно-
го слушания. «Я-высказывания» и «Ты-высказывания». 
Безоценочная коммуникация.

Модуль 2. Письменная коммуникация. Эффектив-
ность письменного текста. Критерии эффективного тек-
ста. Авторская интенция в тексте и возможные ошибки 
в ее реализации.

Языковые средства, формирующие образ автора 
в тексте. Коммуникация в официальной ситуации. Про-
фессиональный образ специалиста, создаваемый им 
в личных документах (резюме, сопроводительное пись-
мо, мотивационное письмо, рекомендации). Формирова-
ние образа специалиста в соцсетях (информационные 
материалы, развлекательные материалы, отзывы, пря-
мые эфиры, вопрос- ответ). Виды контентов (продающий, 
полезный, экспертный и др.).

Модуль 3. Устная коммуникация: стратегии, такти-
ки, жанры. Формирование и совершенствование речево-
го имиджа. Создание индивидуального плана развития. 
Имидж оратора. Невербальные способы воздействия 
на аудиторию (голос, мимика, поза, жесты). Особенно-
сти использования невербалики в условиях использо-
вания дистанционных технологий. Жанры речевого эти-
кета. Особенности русского речевого этикета. Приемы 
и методы создания речи-экспромта: метод дерева, метод 
словесных ассоциаций, переход по последнему слову 
и др. Сторителлинг как инструмент для формирования 
имиджа. Технология создания истории. Самопрезента-
ция: содержание и форма.

Факультатив строится на основе речевого творче-
ства, и в этом аспекте нам кажутся небезынтересными 
слова В. П. Зинченко о том, что «главным в перспективе 
развития образования должно стать живое знание, ко-
торое не является оппозицией научному, ядерному, про-
граммному знанию. Оно опирается на эти виды знания, 
служит их предпосылкой и итогом. Живое знание отли-
чается от мертвого знания тем, что оно не может быть 
усвоено, оно должно быть построено. Построено так, как 
строится живой образ, живое слово, живое движение, 
живое, а не мертвое, механическое действие» [2, с. 12].

На занятиях студенты участвуют в психологической 
«распаковке» личности, работали с метафорическими 
картами, составляли сказки в форме «Жила-была де-
вочка (мальчик)», рассказы в форме «Что мне нравится 
и что мне не нравится».

В процессе занятий студенты убеждаются: речевой 
имидж –  сложный процесс и продукт одновременно. Как 
правило, это даже не один образ, а целая система об-
разов, гармонически объединенных в одном. Студенты 
учатся переключать речевые регистры, меняют стили 
общения, создают сторителлинги, работают над пись-
менными текстами для социальных сетей. Не секрет, что 

сегодня соцсети являются общепризнанными действен-
ными инструментами в профессиональном продвижении 
личности.

По завершении факультатива студенты защищают 
итоговые работы (проекты) в виде презентаций, которые 
включают вопросы позиционирования в двух ракурсах: 
Я- личность и Я-профессионал.

Проект выполняется в формате «глянцевого» жур-
нала с соответствующими визуальными элементами 
(фото, заголовок), статьями и развернутым интервью. 
Подобный формат самопрезентации выбран не случай-
но. Имеются многочисленные исследования (Я. Янен-
ко, Маккей Д., Ромах О. В.), доказывающие, что медиа-
репрезентация современной картины мира отражается 
в различных журналистских материалах, и роль «глян-
цевых» журналов в этой связи бесспорна. Они способ-
ны активизировать социализацию индивида в информа-
ционном обществе, являясь своеобразными моделями- 
указателями и становясь, таким образом, инструментом, 
формирующим у целевой аудитории определенное ми-
ровоззрение. Как отмечает Д. Маккей, «текст в журнале 
входит составным элементом в визуальном оформлении 
почти каждой страницы. Все это, и постоянные экспери-
менты с дизайном превращают номера отдельных жур-
налов в произведения современного изобразительного 
искусства» [3, с. 335]. Чаще всего главной иллюстраци-
ей журнала является фотография «героя номера». Важ-
ность и статусность этой фотографии определяется, как 
правило, размером (занимает большую часть страницы). 
Цветовая гамма «главной» фотографии определяет не-
редко цвет текста анонсов в журнале. В данном случае 
можно наблюдать ситуацию, когда «вербальный текст 
начинает выполнять второстепенную роль, уступая ме-
сто зрительному образу, который, собственно, и стано-
вится инфоповодом» [4, с. 572]. Век визуального мыш-
ления, в котором мы пребываем, побуждает обращать 
внимание на картинки/фотографии в социальных сетях 
и мессенджерах. Когда мы просматриваем странички 
незнакомых людей, невольно отмечаем «визуальный об-
раз (живой человек или аватар, реальный ли персонаж 
или созданный стараниями искусственного интеллекта 
и т.д.). Немаловажной является и информация о соци-
альном/профессиональном статусе, профессиональных 
достижениях, хобби и увлечениях. Подобный «партизан-
ский нетворкинг» представляет своего рода досье на по-
тенциального клиента/друга» [5, с. 122].

Исходя из особенностей «глянцевого» журнала вы-
страивается структура студенческой работы:

1) имиджевая обложка, где студент позиционирует 
себя как интересную личность/специалиста. В качестве 
пожелания предлагается поместить на обложку какую- 
нибудь ключевую фразу, (кредо, жизненный девиз, лич-
ное мнение в виде предложения с прямой речью);

2) визитка (фото, имя, фамилия), в которой студент 
рассказывает о себе и знакомит читателей со своими 
жизненными принципами и ценностями. Предлагает-
ся ответить на ряд вопросов: 1. Какие у вас жизненные 
принципы? Вы бы хотели, чтобы о вас говорили ваши 
последователи после вашего ухода? 2. Каковы ваши 
жизненные ценности? За что вы всегда «за»? Против 
чего вы однозначно «против»? Данные вопросы обычно 
включаются в методические рекомендации по брендин-
гу, что, на наш взгляд, вполне оправданно и целесоо-
бразно.

3) статья- лонгрид из 3 частей, в которой студенты 
рассказывают о трех интересных фактах своей биогра-
фии, привлекая для этого фотографии, притчи, цитаты 
(известных людей, родственников, друзей). Подобный 
жанр популярен в социальных сетях, им любят пользо-
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ваться блогеры, всякий раз подчеркивающие важность 
выделения абзацев в тексте-«кирпиче». Лонгрид как 
раз предоставляет такую возможность, и студенты ви-
дят, что благодаря даже работе лишь с одной структурой 
текст может выигрышно смотреться, становясь конку-
рентным в информационном потоке.

4) интервью с самим собой, где студенты отвечают 
на 5 важных вопросов и раскрываются перед читателя-
ми как эксперты в профессиональной области.

Примерный перечень вопросов для интервью:
1. Какие качества личности вам понадобятся для ов-

ладения профессией? Что вы для этого уже сделали 
или делаете?

2. Почему вы выбрали эту профессию, каковы причи-
ны, подтолкнувшие вас к этому решению (особенно-
сти профессии, родители, признание, случай, при-
мер других, ваш характер)?

3. Есть ли мероприятия (конференции, форумы, мара-
фоны), на которых вы могли бы выступить в каче-
стве спикера?

4. Есть ли в вашей сфере профессиональные премии 
или рейтинги? В каких из них вам можно было бы 
поучаствовать?

5. Есть ли в вашей сфере профессиональные клубы 
или ассоциации, в которые вы могли бы вступить?

Нетрудно заметить, что в данном проекте находят от-
ражение основные тактики самопродвижения: тактика 
прямой саморекламы, тактика демонстрации професси-
ональных достоинств, коммуникативный ход «апелляция 
к конкретному примеру», тактика самокритики, тактика 
передачи объективной/субъективной информации о се-
бе, тактика «фактор мотивации», тактика откровенно-
сти. Благодаря открытому позитиву о себе в подобных 
проектах студент повышает собственную самооцен-
ку, растет его мотивационный уровень, увеличивают-
ся креативные идеи. Студент выступает в данном слу-
чае в роли соискателя, стремящегося соответствовать 
представленной вакансии. Прорабатывая, например, 
вопросы интервью, будущий специалист задумывается 
о своем речевом поведении, выбирает для этого необ-
ходимый репертуар стратегий и тактик речи. Иными сло-
вами, студент самостоятельно становится вовлеченным 
в профессиональный дискурс, ощущая на себе влияние 
рекрутинга. В этой связи представляется интересным 
мнение Ю. В. Агеевой, считающей, что «с развитием ре-
крутинга помимо стандартных психологических мето-
дов оценки кандидата стали появляться альтернативные 
методы, которые приблизили данную сферу к области 
лингвистики (метод нейролингвистического программи-
рования, лингвистический анализ речи, анализ метапро-
грамм»)» [6, с. 186]. Как видим, специалисты по кадрам 
делают акцент не столько на том, «что’ соискатель гово-
рит», сколько на том, «как он это делает» [7, с. 20].

Необходимо отметить, что все занятия факультатива 
выстраиваются как практикумы, где проводится анализ 
реальных жизненных ситуаций. Такой подход расширяет 
представление о речевой личности, ее речевом портрете 
на фоне профессионального общения.

Заключение
Итоги работы факультатива были представлены в но-
востной подборке в эфире Радио Бонч [8], а также в ви-
де публикаций, видеороликов на сайте и на странице ВК 
университета [9].

Речевой имидж специалиста, на наш взгляд, может 
стать профессиональным помощником в выстраивании 
образовательной траектории студентов, выступая одним 
из действенных компонентов в учебной и социально- 

развивающей деятельности. Факультатив, таким обра-
зом, становится адаптационной площадкой в социально- 
культурном пространстве, позволяющей запустить про-
цесс формирования важнейших внутренних механизмов 
развития личности студентов.
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Приключенческая литература в русской культуре: анализ романа 
Жюля Верна «Дети капитана Гранта»
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магистр, Даляньский университет иностранных языков
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Статья посвящена исследованию жанра приключенческой ли-
тературы в русской культуре на примере романа Жюля Верна 
«Дети капитана Гранта». Анализируется его роль в формиро-
вании гуманистических ценностей и восприятии советскими 
читателями. Рассматриваются особенности жанра, его раз-
витие в русской литературной традиции, а также взаимосвязь 
литературного произведения с советскими экранизациями. 
Автор приходит к выводу, что «Дети капитана Гранта» высту-
пает не только как классический образец приключенческого 
романа, но и как важный элемент воспитательной и образова-
тельной функции литературы, способствующий расширению 
кругозора и формированию нравственных ориентиров.

Ключевые слова: Приключенческая литература, Жюль Верн, 
Советская культура, Гуманистические ценности, Экранизации, 
Дети капитана Гранта

Введение
Приключенческая литература занимает особое место 
в русской культуре благодаря своей способности увле-
кать читателя в мир невероятных событий, экзотических 
мест и захватывающих историй. Формируясь в эпоху 
романтизма, этот жанр вобрал в себя идеалы героизма, 
жажды открытий и борьбы за справедливость. На протя-
жении XIX и XX веков приключенческие произведения, 
такие как романы Жюля Верна, Александра Дюма и Ро-
берта Льюиса Стивенсона, стали неотъемлемой частью 
мировой и русской литературы, вдохновляя читателей 
всех возрастов.

Советская культура, уделявшая особое внимание 
воспитательной и просветительской функциям литера-
туры, дала новый импульс развитию приключенческого 
жанра. Этот жанр перестал восприниматься как лёгкое 
развлечение, а приобрёл статус важного средства пере-
дачи гуманистических ценностей и формирования ми-
ровоззрения молодёжи. Особое место в этой традиции 
занимает роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта», 
ставший классическим образцом приключенческой ли-
тературы и любимым произведением советских читате-
лей.

В данной статье исследуются основные особенности 
романа «Дети капитана Гранта», его вклад в развитие 
приключенческого жанра и влияние на русскую культу-
ру. Также рассматривается, каким образом советские 
экранизации усилили восприятие этого произведения 
как феномена, способного объединять литературу, кино 
и воспитательные традиции.

Приключенческая литература 
и приключенческое кино и их место в русской 
культуре
Приключенческий роман (также авантюрный роман, 
от фр. aventure) –  это жанр романа, сформировавшийся 
в середине XIX века на волне романтизма и неороман-
тизма с характерным для них стремлением бежать от ме-
щанской повседневности в мир экзотики и героизма. при-
ключенческой литературы, которую отличают резкое де-
ление персонажей на героев и злодеев, стремительность 
развития действия, переменчивость и острота сюжетных 
ситуаций, преувеличенность переживаний, мотивы похи-
щения и преследования, тайны и загадки. Основой для 
создания жанра «приключения» стали исторические ро-
маны XIX века. Огромный вклад в развитие этого лите-
ратурного направления внесли такие известные авторы, 
как Александр Дюма и Роберт Льюис Стивенсон.

Немаловажную роль в бурном развитии приключен-
ческой литературы сыграло и появление массового чи-
тателя, который во многом только начинал приобщать-
ся к литературе, Непритязательный вкус требовал не-
сколько облегченной формы, определенности в обри-
совке характеров, яркой сюжетности повествования, 
четкой ориентации симпатий и антипатий автора. Всех 
тех признаков, которые сегодня справедливо считаются 
необходимыми для произведений, адресованных юным 
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читателям. Именно приключенческая книга оказалась 
наиболее доступной для восприятия новым читателем. 
В силу этих причин приключенческая литература бурно 
развивается в XIX веке в различных национальных ли-
тературах.[4]

В современной литературе понятие «приключенче-
ская литература» тесно связывается с определенным 
рядом прозаических жанров. Наиболее традиционным 
является выделение следующих четырех подвидов при-
ключенческой прозы: детективная литература, фанта-
стическая литература, историческая приключенческая 
литература (к ней примыкает и литература о путеше-
ствиях), и детская литература. Своеобразие приключен-
ческой литературы заключается в том, что она расска-
зывает своим читателям о необычных событиях и нео-
бычных обстоятельствах, создаёт особый мир, отличный 
от повседневной реальности. Событийную основу произ-
ведения составляют захватывающие приключения, по-
вествование насыщено действием, развивается стреми-
тельно, возможны неожиданные повороты сюжета и пе-
ресечение нескольких сюжетных линий Лучшие образцы 
приключенческой литературы написаны так, что читают-
ся на одном дыхании и удерживают внимание читателя 
с первой до последней страницы.

Приключенческие романы характеризуется стреми-
тельным развитием сюжета, зачастую события в нем 
происходят в течение короткого промежутка времени. 
Такие романы насыщены действием, героям приходится 
раз за разом преодолевать опасности. Постоянное дви-
жение вперед –  вот что является главным, все осталь-
ное –  второстепенно. Герой приключенческого романа 
действует, руководствуясь моральными принципами, 
обладает лидерскими способностями, интуитивно пред-
чувствует опасность и предлагает решения, что выделя-
ет его среди остальных членов команды. Второстепен-
ные персонажи обычно не получают глубокого психоло-
гического портрета, оставаясь либо «хорошими» либо 
«плохими». Образы отрицательных героев разработа-
ны не менее подробно, чем образы положительных пер-
сонажей. Чаще всего это антиподы главного героя: они 
так же сильны, умны и изобретательны, однако при этом 
у них злые намерения и коварные замыслы, они заботят-
ся о своей выгоде в ущерб интересам, а иногда и жизни 
окружающих.

Такое противопоставление характеризует гуманисти-
ческую направленность приключенческой литературы: 
ценными оказываются не столько «сверхчеловеческие» 
возможности героев, сколько их человеческие качества. 
Таким образом, приключенческая литература развива-
ется в русле общечеловеческих этических представле-
ний и доносит их до своего читателя.

Окружающая обстановка играет важную роль в при-
ключенческом романе. Герои при исполнении своей мис-
сии часто оказываются в неизведанных, экзотических 
и загадочных местах. Действие в таких романах может 
охватывать несколько временных периодов, разворачи-
ваясь параллельно в настоящем и прошлом. Действие 
приключенческих повестей и романов разворачивает-
ся, как правило, в экзотических и далёких странах. Вре-
мя действия может быть различным, но чаще всего оно 
максимально отдалено от настоящего момента, события 
разворачиваются либо в далёком прошлом (несколько 
столетий назад), либо перенесены в будущее. Завоевы-
вают популярность также романы- квесты, в основе кото-
рых лежит поиск какого-либо артефакта или сокровища. 
В таких романах изображаются тайные общества, рас-
крываются секреты реальных исторических персонажей, 
расшифровываются коды и послания. Как следствие по-
стоянной угрозы жизни и опасностей, подстерегающих 

героев, настроение и тональность приключенческих ро-
манов зачастую мрачны и полны плохих предзнамено-
ваний. В декорациях прошлых веков, например, сред-
невековья, это также может оправдываться суровыми 
нравами исторического периода. Вместе с тем в рома-
нах нередко встречается и юмор, помогающий смягчить 
ощущение опасности и неизвестности.

Романы о приключениях взывают к нашей жажде не-
изведанного и желанию испытать себя, а также расши-
рить границы вселенной. Они рассказывают нам о геро-
ях, злодеях, опасностях и выживании. Приключение уно-
сит нас за пределы обыденности к неизвестным мирам. 
В компании товарищей мы отправляемся в путешествие, 
навстречу опасности и лишениям, и, несмотря на труд-
ности, всегда добиваемся успеха в конце. Приключения 
и препятствия, характерные для древнегреческого рома-
на, среди которых –  бегство, путешествие, буря на море, 
кораблекрушение, нападение пиратов, плен, чудесное 
спасение и т.п., усвоены приключенческой литературой. 
Интерес к приключенческой литературе писателей раз-
личных направлений и школ (романтизм, натурализм, 
реализм), а, равно, и читателей, вне зависимости от воз-
раста, вызван, в первую очередь, чистотой жанра, даю-
щего свободу для литературной игры. Противостояние 
злодейства и благородства, динамика повествования, 
возможность сюжетных перебивов, наконец, яркость 
красок и выразительность деталей в ущерб изощрен-
ной психологичности являлись непременными атрибу-
тами приключенческой литературы.

Отсюда острота фабульных ситуаций, накал стра-
стей, мотивы похищения, преследования, тайны, неве-
роятных научных открытий. Но приключенческая литера-
тура не только воздействует на эмоции читателя и даёт 
пищу его воображению, она раздвигает рамки его пред-
ставлений о мире, расширяет его кругозор. Приключен-
ческие романы и повести зачастую насыщены историче-
скими, географическими и другими подробностями, так 
что, переживая вместе с героями необычайные приклю-
чения, подросток одновременно получает большой объ-
ём новой информации, которая нередко запоминается 
лучше, чем те же сведения из школьных учебников. При-
ключенческие произведения очень популярны у широ-
ких масс населения во всех странах, что свидетельству-
ет об универсальности приключенческого жанра.

С момента своего возникновения как отдельного на-
правления литературы и значимого культурного фено-
мена приключенческая литература долгое время вос-
принималась как литература исключительно развлека-
тельная, лёгкая, несерьёзная, не обладающая какой-ли-
бо художественной ценностью. И хотя многие приклю-
ченческие романы 19-го и начала 20-го веков были 
очень популярны у читателей, они или вовсе не попада-
ли в сферу внимания исследователей литературы, ли-
тературных критиков и просто ценителей высокой куль-
туры, или использовались в качестве примеров дурного 
вкуса и низкой культуры. До некоторого момента такое 
пренебрежительное отношение к приключенческой ли-
тературе, возможно, было оправданным, потому что по-
давляющая часть произведений, которые составляли 
это направление, были, действительно, очень низкого 
уровня, однако всё же не все были такими, и постепен-
но появлялось всё больше произведений, которые нель-
зя было обвинить в полном отсутствии художественной 
ценности. Но отношение к приключенческой литературе 
не менялось, и она оставалась на далёкой периферии 
литературы и культуры, конечно, по мнению специали-
стов по литературе и культуре, а не реального функцио-
нирования литературы и культуры, в которых уже прои-
зошли значительные изменения.
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В 19-ом веке и в начале 20-го века, до Великой Ок-
тябрьской социалистической революции, развитие при-
ключенческого жанра в России полностью соответство-
вало общемировым тенденциям, приключенческая ли-
тература имела статус лёгкого, развлекательного, низ-
копробного чтива, литературой второго сорта, которая 
не заслуживает серьёзного внимания. Такое мнение бы-
ло унаследовано в самом начале и зарождающимися со-
ветской литературой и советским литературоведением, 
в рамках которых приключенческая литература оцени-
валась как достояние буржуазной культуры, как дешёв-
ый товар на потребу малообразованной публики, пота-
кающий самым низким вкусам толпы. Однако реальная 
историческая практика культурного строительства в СС-
СР и развитие советской литературы и культуры быстро 
показало несостоятельность такого пренебрежитель-
ного отношения к приключенческому жанру, который 
в своей основе имеет высокий гуманистический, воспи-
тательный и просветительский потенциал. И можно ска-
зать, что именно в СССР, в рамках советской культуры 
приключенческий жанр был полностью реабилитирован 
и лишен статуса явления «второго сорта», получил зна-
чительное развитие и стал неотъемлемой и органичной 
частью советской литературы и кино. Многие признан-
ные шедевры советской литературы и советского кино 
относятся к разным направлениям приключенческого 
жанра: «Два капитана» Вениамина Каверина, фанта-
стические произведения Александра Беляева, повести 
и романы мастеров советского детектива и многое дру-
гое. Кроме того, с детства и на всю жизнь любимыми 
для читателей в СССР и в России стали лучшие про-
изведения мировой классики приключенческого жанра. 
Имена Александра Дюма, Жюля Верна, Роберта Льюи-
са Стивенсона, Артура Конан Дойля и других мастеров 
известны в России всем и каждому, сюжеты и герои их 
романов стали полноправной частью русской культуры.

Одним из первых обратил внимание на необходи-
мость использовать высокий гуманистический потен-
циал шедевров мировой приключенческой литературы 
ещё Максим Горький, он активно защищал приключен-
ческий жанр и говорил о важности его развития в Рос-
сии, но наиболее активное развитие приключенческая 
литература, а параллельно с ней и приключенческое ки-
но получили в СССР уже в середине и во второй поло-
вине ХХ века.

Среди больших советских литературоведческих ра-
бот общего плана, посвященных изучению приключен-
ческой литературы, можно выделить две одноименные 
монографии «В мире приключений» Абрама Зиновье-
вича Вулиса (1986 г.) и Бориса Александровича Бегака 
(1979 г.), а также статью Л. Мошенской «Мир приклю-
чений и литература» в журнале «Вопросы литературы» 
(1982 г.). В своих работах эти авторы говорят о важности 
приключенческой литературы, о её функциях и разно-
видностях, делают вывод о недопустимости считать её 
литературой второго сорта, а также подводят некоторый 
итог развития приключенческой литературы и в целом 
приключенческого жанра в Советском Союзе. Больших 
значимых работ общего плана, посвященных непосред-
ственно советскому приключенческому кино, к сожале-
нию, создано не было, однако дискуссии о статусе при-
ключенческого кино периодически возникали на стра-
ницах ведущих советских изданий о кино и были доста-
точно бурными. [5]

Эти особенности приключенческих книг и фильмов 
в сочетании с ярко выраженными в них воспитательной 
и просветительской функциями, сделало приключенче-
ский жанр в СССР ядром литературы и кино для детей 
и юношества. Однако это не следует считать свидетель-

ством несерьёзного характера приключенческого жан-
ра, а наоборот показывает его важнейшую роль в со-
ветской культуре, так как статус литературы и кино для 
детей и юношества в СССР не уступал взрослой лите-
ратуре и взрослому кино, не было ярко выраженного 
стремления противопоставлять их друг другу, а требо-
вания к произведениям для детей и подростков очень 
часто предъявлялись даже более значительные. Прин-
цип «упрощенчества» не признавался в советском ис-
кусстве для детей, задача литературы и кино определя-
лась так: воспитывая, давая новые знания, поднимать 
детей на уровень взрослых, а не спускаться на уровень 
ребёнка, используя простые и примитивные приёмы при-
влечения детского внимания. Писать и снимать доступно 
для ребёнка, не жертвуя глубиной и важностью содер-
жания, научностью и историчностью, –  это серьёзней-
шая художественная задача, на осуществление которой 
в советское время были брошены самые лучшие силы.

«Сюжет приключенческой литературы –  это борьба. 
Но в актив детского и юношеского чтения вой дут книги 
только о той борьбе, которая направленна к целям благо-
родным и гуманным», –  рассуждает в своей книге о дет-
ской приключенческой литературе Б. А. Бегак.[1] Но эти 
слова и в общем точно описывают требования к при-
ключенческому жанру, сложившиеся в русской культу-
ре. Высокое гуманистическое содержание, благород-
ные герои, действующие без эгоистических соображе-
ний, чёткое разделение добра и зла и полное неприятие 
морального релятивизма и любых форм угнетения –  это 
содержательные требования к приключенческой лите-
ратуре и кино в советском понимании, а стремительное 
развитие действия, переменчивость и острота сюжет-
ных ситуаций, некоторая преувеличенность пережива-
ний и конфликтов, мотивы похищения, преследования, 
преодоления, тайны, загадки и др. тоже важны, но явля-
ются формальными. Главная особенность в восприятии 
приключенческих книг и фильмов в русской культуре, 
сложившаяся в советское время, заключается именно 
в том, что содержательные характеристики жанра выш-
ли на первый план в сравнении с формальными, и раз-
влекательность перестала быть главным и достаточным 
требованием приключенческих произведений.

Можно сказать, что в советское время образцом при-
ключенческого жанра вместо авантюрных романов с об-
щей романтической направленностью стали произведе-
ния героического содержания, в которых прослежива-
ется явная тенденция к соблюдению принципов реали-
стического изображения действительности, научности 
и историчности, так как этого требует просветительская 
функция и стремление к развитию системного научного 
мировоззрения. И это существенно не только для при-
ключенческих произведений советских авторов, многие 
классические приключенческие книги писателей 19-го 
и 20-го века также были переосмыслены с этих позиций: 
для русских читателей и зрителей в «Пятнадцатилетнем 
капитане» Жюля Верна первостепенным становится мо-
тив борьбы с рабством, в «Острове сокровищ» Роберта 
Льюиса Стивенсона внимание детей и взрослых привле-
кает реалистическое изображение английского флота 
своего времени и быта и нравов пиратов, «Три муш-
кетёра» становятся гимном дружбы и взаимопомощи.

Уже к началу 20-го века приключенческий жанр ока-
зался в некотором кризисе, так как изначальная роман-
тика открытия неведомых земель, погружения в неизве-
данное, встречи с неизвестным испытывала серьёзный 
удар со стороны научно- технического прогресса, а тип 
героя- авантюриста, героя- путешественника, героя- 
первооткрывателя, «солдата фортуны» и «баловня судь-
бы» перестал быть таким востребованным у читателя 
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возникающего прямо на глазах нового мира. И большим 
достижением советского приключенческого жанра стало 
то, что в нём эта проблема была без серьёзных затруд-
нений решена за счёт значительного расширения и углу-
бления таких понятий, как приключение, открытие, под-
виг, борьба. Советскими авторами, читателями и зрите-
лями было быстро понято и принято, что для раскрытия 
этих понятий не обязательно требуются чрезвычайные 
обстоятельства, исключительные события, угрожающие 
жизни монстры и злодеи, невероятно сильные герои, 
обладающие редкими качествами. Научные открытия, 
исследовательский и научно- технический поиск, трудо-
вые подвиги, ежедневная борьба с трудностями и заблу-
ждениями в конкретных исторических обстоятельствах 
современной действительности, усилия по искоренению 
социальных пороков и таких чудовищных явлений в ми-
ре, как вой ны, рабство, нищета, голод, эпидемии, обла-
дают не меньшей романтикой и возможностями для пре-
одоления себя со стороны героя и проявления личного 
героизма, чем поиск сокровищ в неизведанных землях.

Соответственно и героем приключенческого произ-
ведения может быть обычный человек, учёный, врач, ра-
бочий, геолог, покоритель севера и т.д., от него не требу-
ются исключительные физические, волевые или мораль-
ные качества. Можно сказать, что образцом героя при-
ключенческого жанра в русской культуре с советского 
времени стал человек, имеющий или обретающий гума-
нистическую систему убеждений и не отходящий от них 
даже в самых сложных обстоятельствах. Это герой 
по своим убеждениям, а не по обстоятельствам, действу-
ющий и проявляющий свои лучшие качества, благород-
ство и стремление помочь попавшим в беду не по лич-
ным соображениям, а во имя высоких идей гуманизма.

Уже на ранних этапах развития советской приклю-
ченческой повести, по замечанию Н. Н. Родионовой, её 
характерной особенностью является «такое построение 
образа, в котором героическая доминанта преобладает 
над индивидуальной выразительностью. Героизм –  глав-
ный принцип оценки поведения героя в этой повести, 
героическое –  исходный пункт трактовки образа. Рас-
крытие характера в экстраординарных ситуациях –  ос-
новной принцип типизации в приключенческой повести. 
Авторы стремятся отразить героические черты в более 
заострённой форме, «пересоздать» действительность 
на основе идеала».[7] Стремление к воплощению в жиз-
ни гуманистического идеала –  важная составляющая 
приключенческого жанра в русской культуре, на ранних 
этапах это стремление воплощалось в достаточно ус-
ловных образах, но постепенно приобретало всё более 
реалистичные формы.[6]

Роман Жюля Верна «Дети капитана Гранта» 
как классический текст приключенческого жанра 
для современной русской культуры
Жюль Верн (1828–1905) –  известнейший французский 
писатель, классик приключенческой литературы, один 
из основоположников жанра научной фантастики, пу-
блицист и гуманист. Его книги известны во всём мире, 
на всех языках, и стабильно входят в пятёрку самых пе-
реводимых. Он создал роман нового типа –  роман о науке 
и ее беспредельных возможностях. [2, 8]

Жюль Верн принадлежал к тому поколению людей 
середины XIX века, которые искали пути преобразова-
ния человеческого общества. Они считали, что суще-
ствующий порядок вещей завел общественную жизнь 
в тупик, нужны радикальные изменения во взглядах 
большинства, нужно дать людям положительную про-

грамму действий. Но поскольку революции во Франции 
не оправдали возлагаемых на них надежд, неуклонно 
принимая буржуазный характер и заканчиваясь тем, что 
интересы народа всячески подавлялись, то передовая 
интеллигенция возлагала надежды на научный и техни-
ческий прогресс, который должен просветить народ, убе-
дить все слои населения, что можно устроить общество 
на разумных основаниях.

Политические симпатии Жюля Верна всегда были 
на стороне людей, борющихся за свободу, а все лучшие 
герои его произведений прежде всего борцы с неспра-
ведливостью и угнетением. Стремление к разумному 
устройству общества для французского писателя и гу-
маниста неотделима от человеческих знаний, от силы 
разума, который должен победить низменные, эгоисти-
ческие побуждения людей. И герои его –  это герои но-
вого типа, обладающие высоким интеллектом, всесто-
ронне образованные, преданные своему делу, благород-
ные, думающие прежде всего о других и готовые прийти 
на помощь всем, кто в ней нуждается.[3]

«Дети капитана Гранта» (фр. Les Enfants du capitaine 
Grant) –приключенческий роман французского писате-
ля, одно из самых известных его произведений. Роман 
состоит из трёх частей, в каждой из них главные герои 
повествования –  лорд и леди Гленарван, майор Мак- 
Наббс, Жак Паганель, Мэри и Роберт Грант, Джон Ман-
глс –  в поисках потерпевшего кораблекрушение капита-
на Гранта путешествуют вокруг Земли по Южной Аме-
рике через Патагонию, по Австралии и Новой Зеландии, 
строго придерживаясь 37-й параллели южной широты. 
Роман впервые был полностью опубликован в 1868 году, 
до этого он частями публиковался в «Magasin d’Éduca-
tion et de Récréation» (рус. «Журнал воспитания и раз-
влечения»), издававшемся Пьер- Жюлем Этцелем в Па-
риже, с 20 декабря 1865 по 14 декабря 1867 года. Это 
первая часть трилогии, которую продолжили романы 
«Двадцать тысяч льё под водой» (1869–1870) и «Таин-
ственный остров» (1874). Как уже было сказано, «Дети 
капитана Гранта» впервые появились в «Журнале воспи-
тания и развлечения» и публиковались на его страницах 
с декабря 1865 по декабрь 1867 года. На русский язык 
роман был переведён уже через год и выпущен в изда-
тельстве Звонарёва. Классическим переводом стал пе-
ревод Александры Бекетовой, в котором роман и закре-
пился в русской культуре, став одним из самых любимых 
литературных произведений у советских читателей.

Романы Ж. Верна принадлежат к произведениям, 
которые принято называть приключенческими. В та-
ких произведениях много неожиданных событий, вне-
запных поворотов в сюжете, движущей силой которого 
становится приключение. Приключение почти всегда на-
чинается с какой-то загадки. В романе «Деть капитана 
Гранта» такой загадкой становится найденная в желудке 
акулы бутылка с полустертым текстом немецким, фран-
цузским и английским языками. Чтобы разгадать текст 
нужно обратиться к географическому атласу в поисках 
тридцать седьмой параллели, словарей трех языков, 
а героям роману еще и к подшиванию «старой морской 
газеты», где якобы есть подтверждение факта отплытия 
судна. На протяжении всего романа этот текст трижды 
будет переосмыслен, прочитан по-новому, и в конце кон-
цов загадка откроется. Особенность романов Ж. Верна 
заключается в том, что даже удивительные вещи автор 
объясняет с научной точностью, а загадки, которые он 
предлагает, никогда не содержат ничего мистического. 
Главная цель автора в написании произведения «Дети 
капитана Гранта» показать протест против колониза-
ции людей, любовь детей к затерявшему отцу, которого 
до конца рассказа пытаются найти.
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Однако главная цель автора сопутствовала весь рас-
сказ и всегда играла важную роль в истории этого про-
изведения, сопоставляя положительных и отрицатель-
ных героев. Перед читателем раскрывается вся правда 
о несправедливостях социального и национального раз-
личия и порабощения народов на фоне фантастических 
приключений, приоткрывая вуаль над истинным горем 
человечества, где происходит борьба на выживание.

Писатель мастерски использует различные компози-
ционные приёмы: преодоление препятствий, достижение 
невероятно сложных целей, раскрытие тайны. Развязка 
произведения также доказывает то, что справедливость 
в произведениях писателя всегда торжествует: Айртон 
наказан, капитан Грант воссоединился со своими деть-
ми.

Положительные персонажи книги «Дети капитана 
Гранта» –  это отважные люди, благородные, смелые. 
Они держат свое слово, данное даже перед самим со-
бой, и готовы преодолеть разные препятствия ради спа-
сения одного человека. Они рискуют своей жизнью, 
но цель для них оправдана. Женщины в произведении 
Жюля Верна (а это именно тот, кто написал «Дети капи-
тана Гранта») также особенные. Они сильные духом, го-
товы пожертвовать собой, милосердны и никогда не жа-
луются на судьбу или лишения. Вот какой идеал принес 
писатель в общество. Он нарисовал большого человека, 
который заботится о ближних, и получает за это помощь 
с неба. Ведь все те счастливые стечения обстоятельств 
были ничем иным, как покровительством бога, прови-
дением.

Заключение
По итогам исследования можно сделать вывод о том, что 
в русской культуре между романом Жюля Верна «Де-
ти капитана Гранта» и его советскими экранизациями 
возникла теснейшая, неразрывная связь, позволяющая 
говорить о них как о едином культурном феномене. «Де-
ти капитана Гранта» в любом своем виде стали для чи-
тателей и зрителей в России классическим образцом 
приключенческого произведения Сюжетные ходы, темы, 
мотивы, герои и образы романа «Дети капитана Гранта» 
и его экранизаций не только любимы и узнаваемы в Рос-
сии, но и наполнены для русский читателей и зрителей 
высоким гуманистическим содержанием.

Хотя этот роман Жюля Верна и его советские экра-
низации 1936 года и 1985 года обладают всеми главны-
ми особенностями настоящего приключенческого про-
изведения, являясь классическим образцом романа- 
путешествия, имеют динамичный сюжет с неожиданной 
развязкой и очень ярких положительных и отрицатель-
ных персонажей и во всей красе показывают романти-
ку морских путешествий и исследования дальних стран, 
но для читателей и зрителей в России их главная цен-
ность заключается в другом. Произведение Жюля Верна 
«Дети капитана Гранта» в русской культуре –  это прежде 
всего символ верности своим идеалам, упорства и ре-
шительности в достижении благих целей и борьбы с та-
кими отвратительными явлениями в жизни, как жажда 
наживы, рабство, расизм и угнетение, которые ярко во-
площены в образе бандита и преступника Айртона (Бена 
Джонса), и положительные герои разного пола, возрас-
та, национальности и социального положения своим ге-
роическим, отважным поведением противостоят в этом 
произведении не только конкретным злодеям, но и са-

мой антигуманистической идее наживы на человеческих 
страданиях.
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This article explores the genre of adventure literature in Russian cul-
ture through the example of Jules Verne’s novel The Children of 
Captain Grant. It examines the novel’s role in shaping humanitarian 
values and its reception by Soviet readers. The study highlights the 
distinctive features of the genre, its development within Russian lit-
erary traditions, and the interplay between the literary work and its 
Soviet film adaptations. The author concludes that The Children of 
Captain Grant serves not only as a classic example of adventure lit-
erature but also as a significant component of the educational and 
didactic functions of literature, contributing to broadening readers’ 
horizons and fostering moral principles.
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Актуальность. Адаптация иностранных студентов, особенно ки-
тайских, к здоровому образу жизни в российском обществе яв-
ляется важной темой социологического исследования. В усло-
виях глобализации и увеличивающейся мобильности учащихся 
проблемы аккультурации затрагивают не только учебный про-
цесс, но и физическое и психическое здоровье студентов. Науч-
ная проблема. Основная проблема заключается в культурных 
и социальных различиях, влияющих на восприятие и практику 
здорового образа жизни китайскими студентами в России. Это 
включает в себя изменения в питании, физической активности 
и доступе к медицинским и психологическим услугам. Методы. 
Исследование проводилось с использованием смешанного ме-
тода: анкетирование и полуформализованные интервью с ки-
тайскими студентами в российских университетах. Также был 
проведен анализ существующих исследований по данной теме. 
Научные результаты. Результаты показали, что 65% студентов 
испытывают трудности с адаптацией к российскому рациону, 
50% сталкиваются с проблемами в поиске привычных видов 
физической активности, а 70% испытывают повышенный уро-
вень стресса из-за языкового барьера и социального давления.

Ключевые слова: китайские студенты, здоровый образ жиз-
ни, адаптация, питание, физическая активность, психическое 
здоровье.

Введение
Адаптация к жизни за границей представляет собой клю-
чевую тему в изучении социологии образования, и это 
особенно актуально с учетом глобализационных процес-
сов и увеличения числа студентов, стремящихся получить 
образование вне своей родной страны. Рассматривая 
Россию, она обретает статус популярного направления 
среди международных студентов, особенно из Китая, 
превращая китайскую студенческую группу в одну из са-
мых многочисленных среди иностранной академической 
общины страны.

Когда китайские студенты начинают свою учебу 
в России, они сталкиваются с целым рядом вызовов, 
связанных с вливанием в новую культуру. Этот сложный 
путь адаптации охватывает многие аспекты повседнев-
ной жизни, в том числе изменение пищевых привычек, 
уровня физической активности, а также переосмыс-
ление привычных взглядов на поддержание здоровья 
и благополучия. За этим стоит убеждение в том, что гар-
монизация образа жизни является ключевой для обеспе-
чения не только эмоционального комфорта, но и успеш-
ности в учебе [3].

Тем не менее, процесс интеграции осложнён из-за 
явных различий в социальных и культурных практиках 
между странами, особенно в областях рационального 
питания, привычного упражнения и в целом в вопросах, 
касающихся психологического здоровья. Встроенные 
в культуру нормы и ожидания могут отличаться настоль-
ко, что создают для студентов дополнительный слой пре-
пятствий на пути к полноценной адаптации.

В сфере социологии термин «адаптация» использу-
ется для обозначения процесса, посредством которого 
индивид привыкает к новым условиям в социуме. Этот 
процесс особенно значим в контексте глобальных пере-
мещений людей, как, например, при международной ми-
грации и обмене студентами. Здесь адаптация охваты-
вает не просто видимые изменения в бытовых привыч-
ках или поведении. Это также включает в себя более 
тонкое и глубокое усвоение новых социальных правил, 
стандартов поведения и ценностей, что подразумевает 
двусторонний процесс взаимного влияния и принятия 
[10].

В социологической дисциплине концепция адаптации 
описывает процесс, через который личность приспоса-
бливается к изменившимся условиям в общественной 
сфере. В рамках международного перемещения людей, 
в том числе студенческого обмена, данное понятие рас-
ширяется. Оно охватывает не только заметные переходы 
в обыденной рутине и модификации в поведении, но так-
же включает процесс усвоения и внутреннего принятия 
человеком новой социальной структуры, пропитанной 
различными нормами и ценностями, что требует актив-
ного взаимодействия и ангажированности со стороны 
индивида.

Уход за психическим благополучием является неотъ-
емлемым элементом здорового образа жизни. В Китай-
ской культуре существует определенный стигма отно-
сительно обсуждения индивидуальных психологических 
проблем. Многие обращаются к специалистам с боль-
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шой неохотой, так как это может рассматриваться как 
указание на личные недостатки или трудности. Эта куль-
турная особенность зачастую приводит к тому, что ки-
тайские студенты не проявляют свои чувства и стремят-
ся избегать откровенных разговоров о своих эмоцио-
нальных трудностях [9].

В России, хотя отношение к психическому здоровью 
также не всегда однозначно, в последние годы наблю-
дается увеличение внимания к этой проблеме. Однако 
китайские студенты, оказавшись в России, могут стол-
кнуться с трудностями в поиске поддержки, особенно ес-
ли им требуется помощь на родном языке.

Процесс адаптации иностранных студентов к жизни 
за границей представляет собой сложный и многоуров-
невый процесс, включающий в себя социальные, куль-
турные, психологические и физические аспекты. Одной 
из важнейших сторон этого процесса является интегра-
ция в систему здорового образа жизни принимающе-
го общества. Китайские студенты, являющиеся одной 
из самых крупных групп иностранных студентов в Рос-
сии, сталкиваются с рядом уникальных проблем в этой 
области, которые требуют глубокого анализа с точки 
зрения социологии.

Адаптация в социологии представляет собой процесс 
приспособления индивида к новым условиям социаль-
ной среды. В контексте международной миграции и мо-
бильности студентов адаптация включает в себя не толь-
ко изменение повседневных практик и поведенческих 
паттернов, но и внутреннее принятие новых социальных 
норм и ценностей.

Здоровый образ жизни (ЗОЖ) является социальным 
конструктом, который в каждой культуре имеет свои осо-
бенности. В западной культуре (в том числе в России) 
ЗОЖ традиционно включает в себя регулярные занятия 
спортом, правильное питание, отказ от вредных привы-
чек и заботу о психическом здоровье. Однако в китай-
ской культуре акценты могут существенно различать-
ся. В Китае уделяется большое внимание традиционной 
медицине, сбалансированному питанию, основанному 
на принципах гармонии и баланса, а также духовным 
практикам, таким как тайцзи и медитация.

Одной из ключевых проблем адаптации китайских сту-
дентов в России является питание. Китайская кухня зна-
чительно отличается от российской как по составу про-
дуктов, так и по способу приготовления пищи. В Китае по-
пулярны овощные блюда, соевые продукты, рис и разно-
образные специи. В России, напротив, преобладают мяс-
ные и мучные изделия, блюда из картофеля и хлеба.

Владея русским языком на уровне, достаточном для 
обучения, многие студенты испытывают трудности в по-
вседневной коммуникации, что создает дополнительные 
сложности в процессе социальной интеграции. Это так-
же касается получения информации о здоровом образе 
жизни, поскольку большая часть медицинских рекомен-
даций, спортивных программ и образовательных ресур-
сов представлена на русском языке.

Для китайских студентов, привыкших к более форма-
лизованным и уважительным взаимоотношениям, рос-
сийская модель общения, основанная на неформаль-
ном и более прямом взаимодействии, может казаться 
непривычной и даже шокирующей. В результате это мо-
жет привести к социальному отчуждению и затруднить 
процесс адаптации.

Одним из способов улучшения процесса адаптации 
китайских студентов к здоровому образу жизни является 
предоставление более доступной информации на китай-
ском языке. Это может включать создание информаци-
онных материалов о правильном питании, физической 
активности и психическом здоровье, а также организа-

цию консультаций с медицинскими специалистами, вла-
деющими китайским языком [2].

Создание служб психологической помощи для ино-
странных студентов с возможностью консультаций на ки-
тайском языке является важным шагом для улучшения 
психического здоровья китайских студентов. Также важ-
но повышать осведомленность о доступности таких ус-
луг и снижать стигматизацию обращения за помощью 
[6].

Другим важным аспектом является социализация 
и жилищные условия. Студенты часто сталкиваются 
с культурными различиями в общежитиях, где живут 
с соседями, которые могут иметь различные привычки 
и интересы. Однако общежитие также предоставляет 
возможности для практики языка и интеграции в новую 
культуру.

Литературный обзор
В статье Пушкаревой, Кумскова и Новоселова [8], об-
суждающей адаптацию студентов к учебному процес-
су, затрагивается важная тема здорового образа жизни 
как неотъемлемой части успешной адаптации студентов 
к учебе. Авторы подчеркивают, что физическая актив-
ность и поддержание здоровья играют ключевую роль 
в снижении стресса и улучшении общего состояния орга-
низма, что особенно важно для студентов первых курсов, 
испытывающих значительное напряжение при адаптации 
к новым условиям обучения.

Важная идея статьи заключается в том, что без долж-
ного внимания к физической активности и здоровью 
у студентов может наблюдаться ухудшение как физи-
ческого, так и психического состояния, что, в свою оче-
редь, негативно влияет на их академические достижения 
и общую адаптацию к университетской жизни.

В статье Е. Набивачевой «Проблемы адаптации ино-
странных студентов в вузе» [5] выделены несколько фак-
торов, играющих значительную роль в успешной инте-
грации иностранных студентов в российские вузы. Ос-
новные проблемы возникают из-за языковых барьеров, 
культурных различий и адаптации к новым условиям 
жизни и обучения.

По мнению автора, одной из главных проблем являет-
ся культурный шок, с которым сталкиваются студенты, пе-
реезжающие в другую страну. Им необходимо приспосо-
биться к новому образу жизни и решению проблем, кото-
рые часто сильно отличаются от того, к чему они привыкли 
в повседневной жизни. Это может проявляться в пробле-
мах с общением, особенно в мультикультурной среде, где 
учащиеся могут чувствовать себя одинокими и не иметь 
обычной поддержки со стороны своих сверстников.

Автор также подчеркивает языковой барьер, который 
является одной из наиболее существенных проблем, 
с которыми сталкиваются иностранные студенты. Ос-
воение русского языка требует значительной самоотда-
чи и времени, особенно на начальных этапах обучения. 
Без адекватных языковых навыков учащиеся сталкива-
ются с трудностями при полноценном участии в образо-
вательном процессе, что приводит к усилению стресса.

В книге «Психическое здоровье и развитие студен-
тов колледжей» [7] подробно рассматриваются пробле-
мы психического здоровья, с которыми сталкиваются 
студенты колледжей, уделяя особое внимание психоло-
гическому консультированию и поддержке развития. Он 
предлагает тщательное изучение психологических про-
блем, с которыми студенты сталкиваются в своей ака-
демической и личной жизни, включая трудности в об-
учении, управление отношениями и расстановку при-
оритетов в отношении своего здоровья. В книге под-
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черкивается важность развития устойчивости и даются 
практические советы по повышению эмоциональной 
стабильности, навыков межличностного общения и ме-
тодов управления стрессом. Этот текст предназначен 
как для студентов и преподавателей, так и для специ-
алистов в области психического здоровья, чтобы пред-
ложить предложения по улучшению консультационных 
услуг в образовательной среде. Он углубляется в такие 
предметы, как умственная адаптация, необходимая для 
академического успеха, стратегии управления эмоцио-
нальными трудностями и методы достижения полноцен-
ного и здорового образа жизни. Это делает его ценным 
ресурсом как для психологического образования, так 
и для практического применения в развитии студентов.

В исследовании Ван Ляньфэна, озаглавленном «Ис-
следование факторов, влияющих на адаптируемость 
студентов колледжа» [1], исследуется, как различные 
факторы, в том числе личные психологические особен-
ности, семейные отношения и ожидания общества, вли-
яют на способность студентов адаптироваться к универ-
ситетской жизни. Исследование подчеркивает, что пси-
хическое благополучие, управление стрессом и эмоци-
ональная поддержка являются решающими факторами 
в том, как студенты, особенно студенты медицинских 
профессий, адаптируются к новым образовательным ус-
ловиям, таким как университеты. Проблемы, с которы-
ми сталкиваются в периоды адаптации, часто приводят 
к повышенному уровню стресса, что подчеркивает важ-
ность создания сетей поддержки для улучшения общего 
благополучия учащихся.

В статье Ф. Ишкинеевой и ее коллег «Здоровый об-
раз жизни студентов и стратегия адаптации к универси-
тетской среде» [4] рассматривается, как действия сту-
дентов колледжей, такие как расстановка приоритетов 
в отношении собственной безопасности, влияют на их 
общее состояние здоровья и благополучие. Это подчер-
кивает важность регулярных физических упражнений, 
сбалансированного питания и достаточного отдыха для 
сохранения общего благополучия. Несмотря на трудно-
сти с адаптацией к университетской жизни, многим сту-
дентам удается включить здоровые привычки в свою по-
вседневную жизнь. Исследование основано на данных 
Казанского федерального университета и подчеркивает 
важность индивидуальной ответственности за поддер-
жание хорошего здоровья на этапе адаптации.

В статье Глушковой, Папшевой и Шерстниковой 
«Адаптационные мероприятия как метод пропаганды 
и формирования здорового образа жизни у иностран-
ных студентов» [3], авторы углубляются в тему того, как 
университеты могут помочь иностранным студентам 
адаптироваться как к академической, так и к социаль-
ной стороне жизни в России.

Материалы и методы
Научное исследование было основано на гармоничном 
сочетании количественных и качественных исследова-
тельских методов для всестороннего анализа заданной 
тематики. Главный инструмент сбора информации –  анке-
тирование. Этот метод был эффективно дополнен серией 
полуструктурированных бесед, проведенных среди китай-
ских студентов, обучающихся в различных вузах России.

Для полноты картины было вовлечено сто студентов 
из Китая, получающих знания в ведущем культурном 
и образовательном центре Санкт- Петербурге. Извест-
ный своей богатой историей и уникальной архитектурой, 
этот город также является сердцем Ленинградской обла-
сти и привлекает более миллиона жителей. Студенты, 
вовлеченные в исследование, были в возрастной груп-

пе от 18 до 30 лет и прожили в России от одного года 
до пяти лет.

Результаты и обсуждение
Большинство китайских студентов, около 65%, стол-

кнулись с затруднениями, пытаясь найти привычные им 
продукты на полках российских магазинов, включая та-
кие основные продукты как рис, соевые изделия и спец-
ифические китайские специи.

Более того, три четверти опрошенных студентов 
заметили изменения в своем рационе после переезда 
в Россию. Это привело к нестабильности веса и ощути-
мому дискомфорту в районе желудка.

При этом, шесть из десяти студентов подчеркнули, 
что характерные черты русской кулинарии, в особенно-
сти, богатство мясных блюд и изобилие выпечки, порой 
вызывают у них проблемы с пищеварением и заставля-
ют пересматривать свои пищевые привычки.

Половина студентов выразила чувство эмоциональ-
ного одиночества и социальной изоляции.

В России тема психического здоровья также сложна, 
хотя в последние годы наблюдается заметный рост вни-
мания к этой проблеме. Тем не менее, китайские студен-
ты могут столкнуться с дополнительными проблемами 
из-за языкового барьера и нехватки китайскоязычных 
специалистов в этой области. Это создает проблемы 
в получении необходимой поддержки и усложняет про-
цесс адаптации.

Китайские студенты часто сталкиваются с серьезны-
ми психологическими проблемами при адаптации к но-
вой среде, но редко обращаются за помощью из-за куль-
турных стереотипов и языковых барьеров. Включение 
поддержки психического здоровья на китайском языке 
и повышение осведомленности о ее значении являются 
важными шагами.

Китайские студенты сталкиваются с социальными 
препятствиями, которые мешают им вести здоровый об-
раз жизни. Взаимодействие с российскими студентами, 
языковые барьеры и культурные различия усложняют 
процесс общения. Интервью показали, что значительное 
количество китайских студентов склонны придерживать-
ся своих собственных этнических групп, что затрудня-
ет их полную интеграцию в более широкое сообщество 
и ограничивает их способность обмениваться опытом 
и знаниями о здоровом образе жизни со своими мест-
ными сверстниками.

55% студентов сталкиваются с трудностями во взаи-
модействии со своими российскими сверстниками из-за 
языкового барьера и культурных различий.

Около 60% студентов предпочитают оставаться у ки-
тайских друзей, что ограничивает уровень их социаль-
ной интеграции в российское общество.

По данным опроса, 35% студентов отметили, что со-
вместная деятельность с российскими сверстниками сы-
грала значительную роль в их адаптации к иному образу 
жизни.

Наличие культурных и языковых различий создает 
проблемы для социальной интеграции китайских сту-
дентов в российское общество. Это влияет на их спо-
собность приспосабливаться к местным обычаям и при-
обретать здоровые привычки. Проведение совместных 
культурных и спортивных мероприятий может способ-
ствовать активизации межкультурного взаимодействия.

Выводы
Процесс адаптации китайских студентов к здоровому об-
разу жизни в российском обществе сложен и включает 
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в себя различные уровни, охватывая не только физиче-
ское здоровье, но и психическое благополучие. Студен-
ты сталкиваются с различными проблемами, включая 
различия в культурных нормах питания, ограниченные 
возможности для традиционных физических занятий, 
проблемы психического здоровья и социальные барьеры, 
препятствующие их интеграции.

Для усиления адаптации китайских студентов к здо-
ровому образу жизни в России крайне важно создать 
условия, способствующие сохранению их культурных 
привычек. Это может включать в себя создание специа-
лизированных спортивных секций, предоставление язы-
ковой поддержки на китайском языке и сотрудничество 
психологов, владеющих китайским языком.

Важно учитывать, что поддержание здорового обра-
за жизни является важнейшим компонентом общего бла-
гополучия студентов, и их способность адаптироваться 
к этому аспекту во многом повлияет на их академиче-
ские достижения и интеграцию в российское общество.

Поэтому для успешной адаптации китайских студен-
тов к здоровому образу жизни в российском обществе 
необходим комплексный подход, включающий меры 
по улучшению питания, физической активности, психи-
ческого здоровья и социального взаимодействия.
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PROBLEMS OF ADAPTATION OF CHINESE STUDENTS 
TO A HEALTHY LIFESTYLE IN RUSSIAN SOCIETY

Zheng Yumeng
Saint Petersburg State University, Russia

Relevance. The adaptation of foreign students, especially Chinese 
students, to a healthy lifestyle in Russian society is an important 
topic of sociological research. In the context of globalization and 
increasing student mobility, the problems of acculturation affect 
not only the educational process, but also the physical and men-
tal health of students. A scientific problem. The main problem lies 
in the cultural and social differences affecting the perception and 
practice of a healthy lifestyle by Chinese students in Russia. This 
includes changes in diet, physical activity, and access to medical 
and psychological services. Methods. The study was conducted us-
ing a mixed method: questionnaires and semi-formal interviews with 
Chinese students at Russian universities. An analysis of existing re-
search on this topic was also carried out. Scientific results. The re-
sults showed that 65% of students have difficulty adapting to the 
Russian diet, 50% face problems in finding habitual types of physi-
cal activity, and 70% experience increased stress levels due to the 
language barrier and social pressure.

Keywords: Chinese students, healthy lifestyle, adaptation, nutri-
tion, physical activity, mental health.
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Архитектурное наследие концессий является важным эле-
ментом городской культуры Тяньцзиня и оказывает уникаль-
ное влияние на ландшафт города. Архитектурное наследие 
в русском стиле в Тяньцзине является историческим сви-
детельством культурного обмена между Китаем и Россией. 
Настоящая статья направлена на исследование охраны и ис-
пользования архитектурного наследия в Тяньцзине. Изучение 
архитектурного наследия русского стиля с точки зрения нацио-
нальной культуры может способствовать развитию культурных 
обменов между Китаем и Россией и вносит вклад в процесс 
«Один пояс и один путь».

Ключевые слова: Тяньцзинь, Русская Концессия, Архитекту-
ра, Культурные Обмены, Китай и Россия

Настоящая работа является промежуточным результатом клю-
чевого проекта программы научно- исследовательских иннова-
ций для аспирантов Тяньцзиньского педагогического универси-
тета «Исследование архитектурного наследия в русском стиле 
в Тяньцзине в контексте инициативы «Один пояс, один путь»» 
(2024KYCX031Z).

Введение
Архитектурное наследие русского стиля в Тяньцзине 
представляет собой уникальный культурный феномен, 
отражающий тесные исторические и культурные связи 
между Китаем и Россией. В период с конца XIX до начала 
XX века Тяньцзинь стал важным центром иностранных 
концессий, где смешение восточной и западной культур 
нашло свое выражение в архитектуре, городском пла-
нировании и общественной жизни. Русская концессия, 
существовавшая с 1900 по 1924 годы, не только явля-
ется свидетельством политических и экономических 
отношений между двумя странами, но и играет значи-
мую роль в культурном обмене, формируя уникальный 
городской ландшафт. Настоящее исследование посвя-
щено изучению архитектурного наследия русского сти-
ля в Тяньцзине, его сохранению и адаптации в совре-
менных условиях. Целью работы является выявление 
особенностей, культурной и исторической значимости 
русской архитектуры в Тяньцзине, а также разработка 
рекомендаций по ее эффективной охране и интеграции 
в городской ландшафт.

Обзор истории Русской концессии в Тяньцзине
Перед официальным установлением Русской концессии 
Россия принимала участие в различных событиях, таких 
как военные действия англо- французских вой ск, между-
народная торговля чаем, дипломатические волнения, свя-
занные с инцидентом в Тяньцзине（Тяньцзиньская резня, 
1870 г.), модернизационные усилия в рамках движения 
за «учебу на Западе» и политические реформы во время 
«Реформы года у-сюй» (1898 г.戊戌变法). Всё это свиде-
тельствует об участии России в историческом процессе 
Тяньцзиня. Русская концессия в Тяньцзине, как важная 
территория конкуренции между различными капиталисти-
ческими державами, не только стала свидетелем сложных 
и меняющихся политических и экономических отношений 
между Китаем и Россией, но и отражает столкновение 
архитектурного искусства Востока и Запада.

При анализе истории Русской концессии в Тяньцзине 
можно наблюдать процесс её развития, который прошёл 
следующее этапы：первоначальное учреждение, посте-
пенное расширение и окончательное возвращение.

Русская концессия просуществовала 24 года, охва-
тывая два периода: Династия Цин（1936–1912）и Ки-
тайская Республика (с 1912 по 1949 гг.). В 1900 году, 
во время Второй опиумной вой ны, значительное количе-
ство русских вой ск вошло в Тяньцзинь в июне и вступи-
ло в боевые действия с Ихэтуань（义和团）и Цин-китай-
ской армией. Вслед за этим, 9 ноября 1900 г. китайское 
правительство Цин было вынуждено подписать «Тяньц-
зиньский концессионный договор». Это событие ознаме-
новало создание Российской концессии в Тяньцзине[1].

Русская концессия располагалась на юго-востоке го-
рода Тяньцзинь, начиная с реки Хайхэ（海河）на восто-
ке; с реки Цяньцзы（墙子河）на юге, ныне улица Кайфэн 
(开封道); с дороги Дагу（大沽路）на западе, ныне улица 
Южно- Дагу（大沽南路); и с улицей Мачан(马场道）на се-
вере[2].
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Оккупация Русской армией старой станции Лунтоу (
老龙头) (ныне станция Тяньцзинь, на берегу реки Хайхэ 
между районами Хэбэй (河北区) и Хэдун (河东区) вы-
звала недовольство Британии. Результатом российско- 
британских переговоров стало решение вернуть стан-
цию и главную дорогу Китаю. Получается, что русская 
концессия в Тяньцзине была разделена на восточную 
и западную зоны. Конкретное распределение можно уви-
деть на рисунке 1. Со временем Русская концессия про-
должала расширяться, и её влияние возрастало. В этот 
период в концессии активно воздвигались политические 
и коммерческие здания, а также учреждения в области 
науки, образования и здравоохранения, формируя пол-
ноценное и самодостаточное малое общество.

Рис. 1. Карта Тяньцзиньской концессии в девяти странах

Источник: Тяньцзиньское управление культуры и туризма, ре-
дактор: Ван Сяовэнь.

С началом Русской революции 1917 года и последу-
ющими изменениями в международной политике статус 
Русской концессии в Тяньцзине начал меняться. В апре-
ле 1920 года Советское правительство объявило о пре-
кращении действия неравноправных договоров меж-
ду Китаем и Россией и вернуло Китаю все права, ко-
торые Российская империя получила с использованием 
грабительских методов[3]. В мае 1924 года правитель-
ство Бэйян подписало с Советским Союзом «Советско- 
китайское соглашение о схемах урегулирования неуре-
гулированных дел» [4], согласно девятой статье которого 
было предусмотрено возвращение Русской концессии 
Китаю; в августе правительство Бэйян переименовало 
концессию в «Третий специальный административный 
район Тяньцзиня», сокращенно «Специальный-3 район». 
Это историческое событие ознаменовало окончание ко-
лониальной истории Русской концессии в Тяньцзине 
и открыло новую главу в будущем развитии.

Развитие русских архитектурных памятников 
в Тяньцзине
Русский архитектурный стиль в Тяньцзине возник не слу-
чайно, а стал результатом глубокого влияния особого 
исторического положения и многокультурного взаимо-
действия[5]. Как один из первых открытых торговых пор-
тов современного Китая, Тяньцзинь в XIX веке и начале 
XX века на фоне политических волнений и геополити-
ческих изменений стал уникальным культурным пере-
крестком, привлекая большое внимание иностранных 
стран для создания концессий. Таким образом, создание 

русской концессии стало важной основой для появления 
русской архитектуры.

Городская архитектура является важным носите-
лем городской культуры. Наследие русской архитекту-
ры в Тяньцзине, как значительная часть исторического 
культурного наследия города, отражает обмен китайской 
и русской культур. С момента появления русской концес-
сии в Тяньцзине в 1900 году и до 1924 года архитектура 
в русском стиле продолжала развиваться. В 1917 году 
в Тяньцзинь приезжало все больше и больше русских 
иммигрантов[5]. Многие русские интеллигенты, недо-
вольные политической ситуацией в Советском Союзе, 
называемые русские белоэмигранты, принесли русскую 
национальную культуру на эту удаленную от Европы 
землю. Среди них были архитекторы и мастера[6], чьи 
работы не только демонстрировали архитектурную эсте-
тику русского народа, но и учитывали климат Тяньцзиня, 
местные строительные культурные традиции и практич-
ность строительных материалов.

В процессе строительства архитектурных памятни-
ков в концессии инженеры также внедрили русские кон-
цепции городского планирования, такие как планировка 
дорожной сети и деление на кварталы[7]. Будучи отно-
сительно передовыми, эти концепции оказали положи-
тельное влияние на городское строительство Тяньзиня 
и стали символами китайской и русской национальной 
культуры в архитектурной сфере. Со временем архитек-
турное наследия русского стиля претерпело множество 
изменений в функциональности и социальной роли, по-
степенно превращаясь из первоначальных политических 
учреждений и торговых центров в жилые дома и обще-
ственные пространства. Несмотря на воздействие вре-
мени и социальных изменений, некоторые здания в рус-
ском стиле все еще стоят в современном городском пей-
заже Тяньцзиня, становясь историческими знаками куль-
турного обмена между Китаем и Россией.

Важно отметить, что русские архитектурные памят-
ники в Тяньцзине не существуют изолированно, а вме-
сте с окружающей архитектурой формируют многооб-
разный городской ландшафт, что делает Тяньцзинь из-
вестным как «Выставку архитектуры всех стран» [8]. По-
сле возвращения русской концессии к Китаю, некоторые 
здания в русском стиле были повреждены в результате 
природных катастроф или насильственного сноса. К сча-
стью, сохранившиеся документы и архитектурные остат-
ки несут историческую память и становятся важным ре-
сурсом для изучения российско- китайских отношений, 
культурного обмена между Востоком и Западом, а также 
истории городского развития Тяньцзиня, отражая слож-
ность истории и разнообразие культур.

Особенности и ценность наследия русской 
архитектуры в Тяньцзине
Русское наследие архитектуры в Тяньцзине можно услов-
но классифицировать на две основные характеристики 
в зависимости от элементов фасадов, декоративного ис-
кусства и планировки: римский стиль и эклектизм (смеше-
ние неоклассического и ренессансного стилей). Архитек-
тура в римском стиле обычно характеризуется прочными 
кирпичными стенами и арками[9], создающими ощущение 
древности и величия. Эклектичная архитектура, также 
известная как «архитектура подражания», представляет 
собой важное направление в архитектурном стиле Евро-
пы и Америки конца XIX –  начала XX веков [10]. Основная 
характеристика этого стиля заключается в подражании 
и смешении различных архитектурных стилей разных 
эпох, что позволяет создавать новые и уникальные ар-
хитектурные формы.
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В качестве примера можно рассмотреть здание быв-

шего консульства России в Тяньцзине, ныне располо-
женное по адресу: д. 88, ул. 11-я Джиньлу (十一经路), 
район Хэдун, Тяньцзинь[11], Управление городского хо-
зяйства Тяньцзиня. Как показано на рисунке 2, здание 
представляет собой аккуратный прямоугольный двухэ-
тажный кирпичный дом с крышей из черепицы.

Рис 2. Российское консульство в Тяньцзине –  бывшее 
российское консульство

Источник: Википедия, авторское.

Главный и боковые входы оформлены в виде арок, 
над ними расположены балконы на консольных опорах, 
а окна имеют треугольные и прямоугольные каменные 
перемычки. Фасад здания облицован желтой керами-
ческой плиткой, что подчеркивает изысканный тон тра-
диционной русской архитектуры в характерном для нее 
цвете. Русское консульство, как дипломатическое уч-
реждение, было спроектировано с учётом потребностей 
данного рода деятельности. Площадь старого здания со-
ставляет примерно 1784 квадратных метра, включает 
39 комнат[11], а его планировка имеет форму иероглифа  
«凹» [12]. Такая конструкция экономит площадь земель-
ного участка и расширяет объём здания консульства. 
В строительстве использовались современные матери-
алы и технологии того времени, такие как отштукату-
ренные стены и стеклянные фасады, что увеличивало 
функциональность и долговечность здания. В архитек-
турном дизайне русского консульства в Тяньцзине на-
блюдается сочетание различных стилевых элементов. 
Консульство сохраняет симметричность и простоту нео-
классической архитектуры, в то же время внедряя эле-
менты ренессанса, что делает его более разнообразным 
и многослойным.

Другим примером является Русско- китайский банк, 
расположенный на углу северной части ул. Северо- 
Цзэфан (解放北路) и ул. Датун (大同道), как показано 
на рисунках 3 и 4. Это здание, построенное в начале 
XX века, представляет собой двухэтажное кирпично- 
деревянное сооружение[13]. Главный вход обрамлен кру-
глыми колоннами с резьбой на капителях, а на углу зда-
ния расположены три арочных панорамных окна второго 
этажа. Интерьер и экстерьер банка элегантно оформ-
лены. В интерьере использованы деревянные лестницы 
и панели, лестница украшена изысканными железными 
перилами. Нижняя часть наружных стен отделана гра-
нитом, что придает зданию экзотический вид. Его архи-
тектурное оформление также демонстрирует сочетание 
различных стилевых элементов. Крыша здания увенча-
на округлым красноватым куполом. Фасад оформлен 
желтыми кирпичами с узорчатыми окнами, а на крыше, 
помимо купола, расположены несколько треугольных 
«Тигриных окон» [14]. В общей архитектурной концеп-
ции здания использованы элементы ренессанса, такие 
как световые фонари на верхнем этаже, а также рим-
ские арки и барочные криволинейные фронтоны. Русско- 

китайский банк также учитывал эффективность исполь-
зования земельных ресурсов и офисных пространств. 
Здание имеет «L»-образную форму, и главный вход, рас-
положенный на углу, ведет в вестибюль, откуда можно 
спуститься по арочным лестницам в зал для иностран-
ных клиентов. Кроме того, банк эффективно использо-
вал подземное пространство, включая хранилище и бух-
галтерские помещения, расположенные в полуподвале 1.

Рис 3. Старая фотография Тяньцзиньского филиала бывшего 
китайско- российского банка

Источник: Википедия

Рис 4. Теперь китайско- российский банк

Источник: съемочная группа《小楼春秋》）

Надо отметить, архитектура русских стилей в Тянь-
цзине не только демонстрирует визуальное перепле-
тение и слияние русской и китайской культур, но и от-
ражает взаимное влияние двух различных жизненных 
стилей в своей функциональной планировке. Внешний 
вид зданий в Тяньцзине объединяет различные эстети-
ческие предпочтения и строительные технологии, сохра-
няя традиционные черты русской архитектуры, такие как 
длинные прямоугольные окна и замкнутая планировка, 
а также внедряя элементы китайской архитектуры, такие 
как изогнутые карнизы и «凹»-образные планы. Функци-
ональная планировка также иллюстрирует слияние рос-
сийских и китайских образов жизни, сохраняя строгую 
организацию пространства, характерную для русской 
жизни, и одновременно учитывая китайские предпочте-
ния в отношении потоков между внутренними и внешни-
ми пространствами, включая основные и боковые входы. 
Эти здания в основном построены из кирпича и камня, 
акцентируя внимание на симметрии; окна часто укра-
шены яркими элементами, что придаёт общему обли-
ку яркий русский национальный характер. Внутреннее 

1 Название «окно лаоху или тигриные окна» происходит 
от шанхайского омонима английского слова «ROOF». Обычно 
оно состоит из таких компонентов, как крыша, фасадная сте-
на, боковая стена и окно. В основном он устанавливается в та-
ких местах, как скатные крыши или чердаки, чтобы обеспечить 
дневной свет и вентиляцию с крыши.
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оформление также использует традиционные русские 
узоры и материалы, деревянные лестницы и рельефы, 
что дополнительно подчеркивает культурные элементы 
России. Поскольку в Тяньцзине недостаточно древесно-
го сырья, строительные материалы чаще всего заменя-
ются кирпичом, черепицей и камнем, которые более под-
ходят для умеренного континентального климата города.

Архитектурное наследие русской стиля в Тяньцзине, 
возникшее в контексте переплетения политических, эко-
номических и культурных связей между Китаем и Рос-
сией, постепенно стало уникальным культурным фено-
меном. Архитектура в русском стиле в Тяньцзине сви-
детельствует об изменениях, которые претерпел Тяньц-
зинь в разные исторические периоды, а также о сложных 
и деликатных отношениях между Китаем и Россией, что 
имеет большую исследовательскую ценность.

(1) Социально- культурная ценность: Архитекту-
ра в русском стиле в Тяньцзине является материаль-
ным свидетельством культурного обмена между Кита-
ем и Россией. В определенном историческом контексте 
они способствовали обмену и интеграции культур, а так-
же взаимопониманию и уважению, что заложило основу 
для дальнейшего сотрудничества между двумя страна-
ми в различных сферах.

(2) Социально- экономическая ценность: Русская 
архитектура в Тяньцзине является важной частью ту-
ристических ресурсов города. С увеличением интереса 
к историческому и культурному наследию, эти здания 
имеют потенциал стать главной достопримечательно-
стью для привлечения туристов и стимулирования раз-
вития туристической индустрии Тяньцзиня. Например, 
30 июня 2023 года был официально запущен «Ночной 
карнавальный фестиваль» на восточном берегу реки 
Хайхэ и улице в русско- европейском стиле[15], что дало 
новую жизненную силу для устойчивого развития город-
ской экономики.

(3) Образовательная ценность: Русская архитекту-
ра хранит память о развитии города Тяньцзиня и пред-
ставляет собой важный материальный источник для из-
учения истории современного Китая, истории концессий 
в Тяньцзине и истории китайско- российских отношений, 
что способствует углублению историко- культурных ис-
следований как в Тяньцзине, так и в Китае. Это предо-
ставляет учебные ресурсы для таких дисциплин, как ар-
хитектура, история и социология, а также служит важ-
ной справочной основой для современного и будущего 
градостроительства и культурного развития Тяньцзиня.

К сожалению, некоторые здания, например, Право-
славная церковь в Тяньцзине, Русский парк, не только 
подвергаются угрозе естественного старения, но и стал-
киваются с воздействием человеческих переделок и раз-
рушений[16]. Таким образом, чтобы раскрыть в полной 
мере ценность российского архитектурного культурного 
наследия, необходимы не только государственная по-
литика и техническая поддержка, но и повышение ос-
ведомленности общественности об охране культурных 
объектов и формирование общественного консенсуса 
с целью обеспечения эффективной охраны и рациональ-
ного использования архитектурного наследия Тяньцзиня 
в русском стиле. Это требует от нас принятия диверси-
фицированной стратегии защиты, сочетающей действи-
тельность, образование, участие в общественной жизни 
и другие факторы. Необходимо совместно создать на-
дежную сеть охраны, чтобы обеспечить передачу ценно-
го городского культурного наследия по наследству.

Во-первых, с реалистичной точки зрения, мы должны 
подумать о том, как совместить это архитектурное на-
следие с развитием современных городов и жизнью их 
жителей. Это требует от нас изучения новых способов 

охраны и рационального использования архитектурного 
наследия. Например, Русско- китайский банк может со-
ответствующим образом организовать культурные вы-
ставки, чтобы люди могли лучше понять исторические 
моменты, связанные с этими зданиями. В то же время 
такое использование может также обеспечить экономи-
ческую поддержку для защиты и технического обслужи-
вания зданий.

Во-вторых, с образовательной точки зрения предла-
гается проводить соответствующие образовательные 
мероприятия в учебных заведениях и соответствующих 
русских кварталах. Например, курсы по истории и куль-
туре, а также практические занятия по русскому языку. 
Это поможет студентам осознать важность сохранения 
культурного наследия и предоставит возможность изуча-
ющим русский язык улучшить свои навыки. Также, через 
добровольческую деятельность можно вовлечь жителей 
в сохранение и использование архитектурного наследия, 
укрепить общину и передать местную культуру.

В-третьих, с точки зрения общественного участия 
следует укрепить осознание ценности русского архитек-
турного наследия среди населения и повысить готов-
ность общественности участвовать в защите. С помо-
щью офлайн- обучения и онлайн- СМИ повысить осведом-
ленность граждан об архитектурном наследии Тяньцзи-
ня в русском стиле и повысить их заинтересованность 
в участии в работе по охране. Участие общественности 
может не только сформировать социальную атмосфе-
ру для защиты архитектурного наследия, но и предоста-
вить волонтерские ресурсы для работы по охране. По-
следний, но не менее важный фактор: обратите внима-
ние на особенности интеграции китайской и российской 
культур.

Исходя из этого, стратегия охраны и рекоменда-
ции по использованию должны также учитывать меж-
дународную перспективу и местную практику, опирать-
ся на успешный опыт аналогичной охраны наследия 
и в полной мере учитывать местную социальную и куль-
турную среду Тяньцзиня и потребности городского раз-
вития.

Русское архитектурное наследие обогащает понима-
ние истории современного городского развития в Тянь-
цзине и в Китае, а также предоставляет предложения 
по защите других городов с аналогичным историческим 
прошлым. Сохранение и изучение архитектурного на-
следия в русском стиле не только обогащает культур-
ные аспекты города, но и служит физическим доказа-
тельством сложных исторических отношений между Ки-
таем и Россией, фиксируя траекторию культурных об-
менов и отражая взаимодействие двух стран. Русские 
архитектурные памятники в Тяньцзине играют важную 
роль в формировании культурной идентичности Тяньцзи-
ня, являясь частью его исторического контекста. Защи-
та и рациональное использование этих объектов могут 
укрепить уважение к местной культуре, привлечь ино-
странных туристов и повысить городской имидж Тяньц-
зиня, а также культурную мягкую силу Китая. Это также 
способствует поднятию культурного обмена между Кита-
ем и Россией на новый уровень и вносит вклад в устой-
чивое развитие дружбы между нашими странами.

Заключение
Русское архитектурное наследие в Тяньцзине –  это 
не только материальное воплощение культурного обме-
на между Китаем и Россией, но и важный элемент сохра-
нения исторической памяти города. Анализ уникальных 
характеристик русского архитектурного стиля и его влия-
ния на развитие Тяньцзиня показал высокую культурную, 
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социально- экономическую и образовательную ценность 
этого наследия. Несмотря на многочисленные вызовы, 
такие как разрушение зданий и утрата их первоначаль-
ной функциональности, русская архитектура сохраняет 
своё значение как символ культурного взаимодействия. 
Для обеспечения её сохранности требуется комплексный 
подход, включающий государственную поддержку, обще-
ственное участие и использование современных техноло-
гий. Архитектурное наследие русского стиля в Тяньцзине 
не только отражает исторические этапы взаимодействия 
двух стран, но и служит платформой для дальнейшего 
культурного и экономического сотрудничества между 
Китаем и Россией, что особенно актуально в контексте 
инициативы «Один пояс и один путь».
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INTEGRATION OF CHINESE AND RUSSIAN 
CULTURES ON THE EXAMPLE OF RUSSIAN STYLE 
ARCHITECTURAL HERITAGE IN TIANJIN

Yang Lingfang, Luo Xiaoxia
Tianjin Normal University

The architectural heritage of concessions is an important element of 
Tianjin’s urban culture and has a unique influence on the city’s land-
scape. The Russian- style architectural heritage in Tianjin is a histor-
ical evidence of cultural exchange between China and Russia. This 
paper aims to investigate the protection and utilization of architec-
tural heritage in Tianjin. The study of Russian style architectural her-
itage from the perspective of national culture can promote cultural 
exchanges between China and Russia and makes a contribution to 
the “One Belt and One Road” process.

Keywords: Tianjin, Russian Concession, Architecture, Cultural Ex-
changes, China And Russia.

References

1. Tianjin Archives, etc. Collection of Archival Documents on the 
Tianjin Concession. Tianjin: Tianjin People’s Government Pub-
lishing House, 1992.

2. Shang Keqiang, Liu Haiyan. Research on the Society of the 
Tianjin Concession. Tianjin: Tianjin People’s Government Pub-
lishing House, 1996. (in Chinese).

3. Liu Min, Aoki Nobukazu, Xu Subin. Research on the Value of Ar-
chitectural Heritage in the Context of Cultural Economy // Coll. 
Proceedings of the Second International Conference on the Pro-
tection of Historical Architectural Heritage and Sustainable De-
velopment. 2010. No. 9. P. 320. (in Chinese).

4. Li Yijin. Cultural Activities of the Russian Diaspora in Tianjin // 
Xun Gen. 2008. (in Chinese).

5. Jin Qimin, Cui Honglin. Architecture and Cultural Energy of 
Buildings in the Tianjin Concession // Social Sciences of Tianjin. 
1987. No. 4. P. 2. (in Chinese).

6. Sidikhmenov V. Ya., Khisamutdinov A. A., Li Yan. Society and 
Individual in Russian Tianjin (1920–1930) // Omsk Scientific Bul-
letin. Series: Society. History. Modernity. 2023. Vol. 8, No. 2. 
P. 45–52.

7. Shang Keqiang. Nine Countries and Concessions in Modern 
Tianjin. Tianjin: Tianjin Education Press, 2008. (In Chinese).

8. Li Huijuan. Evolution and Renewal of the Spatial Form of the 
Former Russian Concession in Tianjin. Tianjin: Tianjin Universi-
ty Press, 2018. (In Chinese).

9. Ren Jidong. Research on the Elements of Concessions in the 
Urban Culture of Modern Tianjin // Social Sciences of Nanjing. 
2013. No. 6. P. 7. (In Chinese).

10. Wang Miao, Cao Lei. Research on the Development of Mod-
ern Architecture in Tianjin under the Conditions of the Clash of 
Eastern and Western Cultures. Tianjin: Tianjin University Press, 
2013. (In Chinese).

11. Zhu Liyuan. Great Dictionary of Aesthetics. Shanghai: Shanghai 
Dictionary Publishing House, 2010. 384 p. (in Chinese).

12. Tianjin Archives. Tianjin: Memories of the Russian Consu-
lar Residence [Electronic resource]. URL: https://mp.weixin.
qq.com/s/QLX_UK5N3dejvxlgkhb3vA (accessed: 05.10.2024).



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

104

13. Sina. History of the Russian Concession in Tianjin [Electron-
ic resource]. URL: http://finance.sina.com.cn/jjxw/2021–11–21/
doc-iktzqtyu8546357.shtml (accessed: 05.10.2024).

14. Gao Dapeng, Gao Ping. Old banks of Tianjin. Tianjin: Tianjin 
University Press, 2008. (in Chinese).

15. Tianjin newspaper. Bank building in the style of Russian- 
European modernism // Tianjin daily newspaper [Electronic re-

source]. URL: http://epaper.tianjinwe.com/tjrb/html/2023–06/09/
content_162_7799244.htm (date of access: 10.10.2024).

16. Tianjin city administration. The first Russian- European street in 
Tianjin is open to tourists // Official website of the Hedong Dis-
trict Administration [Electronic resource]. URL: https://www.tjhd.
gov.cn/xxfb/tpxw/202307/t20230703_6342807.html (accessed: 
03.07.2024).



105

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА. СОЦИОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ.  

СОЦИАЛЬНЫЕ ИНСТИТУТЫ И ПРОЦЕССЫ

Малый бизнес в современной нестабильной среде: адаптационные 
стратегии
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В статье рассматривается спектр стратегий, используемых 
малыми предприятиями для преодоления проблем и достиже-
ния устойчивого роста. Отмечается, что, будучи динамичными 
участниками местного и регионального развития, малые пред-
приятия играют важную роль в решении социальных проблем 
и содействии инклюзивному экономическому участию. Совре-
менные исследователи и государственные деятели все чаще 
определяют малые предприятия в качестве ключевых агентов 
экономической трансформации. Однако, проблемы, с которы-
ми сталкиваются эти предприятия, многогранны и варьируются 
от ограниченного доступа к финансированию и рыночных огра-
ничений до нормативных препятствий. Ограниченный доступ 
к капиталу остается распространенной проблемой, препят-
ствующей инвестициям, расширению и внедрению технологий. 
Кроме того, навигация по нормативным рамкам часто оказы-
вается обременительной для малого бизнеса, препятствуя его 
способности процветать.

Ключевые слова: малый бизнес, нестабильность, риск, адап-
тация, стратегии адаптации.

Введение
Малый бизнес –  неотъемлемая часть экономики стра-
ны, и без его участия невозможно представить развитие 
экономики. Малые предприятия играют решающую роль 
в стимулировании экономического развития и содействии 
созданию рабочих мест. Будучи динамичными участника-
ми местного и регионального развития, малые предприя-
тия играют важную роль в решении социальных проблем 
и содействии инклюзивному экономическому участию.

Современные исследователи и государственные де-
ятели все чаще определяют малые предприятия в каче-
стве ключевых агентов экономической трансформации. 
Эти предприятия вносят значительный вклад в ВВП, за-
нятость и сокращение бедности. Их гибкость, адаптив-
ность и потенциал для инноваций делают малый бизнес 
жизненно важным участником экономического разви-
тия, особенно на развивающихся рынках.

Тем не менее, проблемы, с которыми сталкиваются 
эти предприятия, многогранны и варьируются от ограни-
ченного доступа к финансированию и рыночных ограни-
чений до нормативных препятствий. Ограниченный до-
ступ к капиталу остается распространенной проблемой, 
препятствующей инвестициям, расширению и внедре-
нию технологий. Кроме того, навигация по нормативным 
рамкам часто оказывается обременительной для малого 
бизнеса, препятствуя его способности процветать.

Российский исследователь В. В. Келарев справед-
ливо отмечает, что: «Становление малого и среднего 
предпринимательства в экономике происходит постоян-
но в условиях кризисов. Такое положение откладывает 
отпечаток на то, что динамика субъектов малого и сред-
него бизнеса носит нестабильный контекст» [1].

Малые предприятия отличаются заметной уязви-
мостью перед разнообразными кризисами (экономи-
ческими или пандемиями). Пандемия Covid-19, эконо-
мические кризисы и санкционное давление во многих 
случаях поставили малые предприятия (чем их крупных 
коллег) в невыгодное положение. Это непропорциональ-
ное воздействие объясняется несколькими факторами. 
Во-первых, малые предприятия чрезмерно представле-
ны в секторах, наиболее страдающих от кризисов, осо-
бенно в тех, которые требуют личного контакта, таких 
как туризм, развлечения и отдых, парикмахерское дело, 
недвижимость и пр. Во-вторых, малые предприятия ча-
сто имеют меньшие денежные буферы и более слабые 
цепочки поставок, отставание во внедрении новых тех-
нологий и инструментов и трудности с адаптацией своих 
бизнес- операций к текущим условиям.

Понимание основных проблем малого бизнеса име-
ет основополагающее значение для разработки эффек-
тивных стратегий, которые устраняют уникальные пре-
пятствия, с которыми сталкиваются малые предприятия.

Цель статьи –  определить основные стратегические 
направления, которые могут быть использованы малым 
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бизнесом для преодоления препятствий и достижения 
устойчивого роста.

Методика
Эмпирическую основу статьи составили данные статисти-
ки, а также совместное исследование ФОМ и НИУ ВШЭ. 
С июля 2021 года ФОМ совместно с НИУ ВШЭ опрашива-
ет одних и тех же предпринимателей (более 700 человек). 
Часть вопросов, задающихся в каждой волне, фиксирует 
изменения в их бизнесе и бизнес- среде в прошедшем квар-
тале, а также ожидания в отношении наступившего квар-
тала. По итогам каждой волны добавляются актуальные 
ответы респондентов в динамический ряд, что позволяет 
отслеживать изменения на больших временны́х отрезках.

Результаты
Результаты 13-й волны исследования показывают по-

зитивные изменения в положении малого бизнеса. До-
ля предпринимателей, ориентированных на выживание, 
снизилась по сравнению с предыдущим кварталом на 4 
п.п., до 23%. Это указывает на улучшение условий веде-
ния бизнеса или более успешную адаптацию компаний 
к текущим вызовам. В то же время доля предпринимате-
лей, сосредоточенных на сохранении бизнеса, по срав-
нению с предыдущим кварталом увеличилась на 4 п.п., 
до 59%. Доля компаний, демонстрирующих рост, нахо-
дится на уровне 18%, что соответствует показателям 
трех предыдущих волн (рис. 1).

Рис. 1. Бизнес- стратегия, данные в % всех опрошенных [2]

Примечательно, что 32% респондентов отметили 
рост доходов, что на 13 п.п. больше, чем в предыду-
щем квартале. Рост доходов можно объяснить увеличе-
нием спроса на продукцию или услуги: о росте спроса 
сообщили 34% респондентов, что на 14 п.п. выше, чем 
в предыдущем квартале. При этом доля участников Лон-
гитюда, сообщивших о снижении доходов, сократилась 
на 14 п.п., до 23%. На снижение спроса указали лишь 
19% участников Лонгитюда, что на 11 п.п. меньше, чем 
в предыдущем квартале. Эти данные указывают на вос-
становление потребительского спроса и улучшение ры-
ночных условий для малого бизнеса (рис. 2).

Рис. 2. Позитивные изменения в бизнес- среде, данные в % 
всех опрошенных [2]

Что касается настроений предпринимателей, то 53% 
из них вступили в III квартал с оптимизмом, как и в пре-
дыдущий квартал. Однако доля тех, кто ожидает, что 
текущий квартал 2024 года будет лучше, снизилась на 9 
п.п. Подобная коррекция ожиданий накануне осеннего 
сезона наблюдается уже третий год подряд.

Как справедливо отмечает Г. Л. Купряшин: «Мас-
штабы, темпы и комплексность событий и изменений, 
продемонстрированных в ходе коронавирусного кри-
зиса, нелегальной миграции, техногенных катастроф, 
острых геополитических конфликтов, актуализировали 
вопросы управляемости турбулентностью как постоян-
ным свой ством среды и организаций, функционирую-
щих в социально- экономическом пространстве. Турбу-
лентность трактуется как новый, постоянно действую-
щий фактор внешней среды» [3].

В целом 13-я волна исследования показывает, что, 
несмотря на сохраняющиеся вызовы, малый и средний 
бизнес демонстрирует признаки стабилизации и роста. 
При этом участники исследования настроены весьма 
оптимистично, что, с одной стороны, является положи-
тельным сигналом, но, с другой стороны, вызывает неко-
торые опасения относительно возможных завышенных 
ожиданий.

Несмотря на относительно оптимистичные представ-
ления руководителей малых предприятий относительно 
будущего, санкционное давление и экономические про-
блемы продолжают оказывать существенное влияние 
на малые предприятия. В настоящее время, политики, 
исследователи и представители малого бизнеса все ча-
ще ищут способы повышения своей устойчивости в со-
временной нестабильной среде.

Адаптацию малого бизнеса можно улучшить путем 
тщательной разработки стратегий выживания, чтобы 
чувствовать и реагировать на разрушительную и не-
предсказуемую бизнес- среду, ускоряющуюся санкция-
ми и экономическим кризисом. Рассмотрим основные 
направления трансформации малого бизнеса, которые 
могут стать основой стратегий адаптации в нестабиль-
ной среде.

1. Трансформация бизнес- процессов на основании 
финансовых технологий (финтех). В погоне за эконо-
мическим развитием и процветанием малые предпри-
ятия сталкиваются с критической проблемой: доступом 
к финансированию. Доступность финансирования часто 
является определяющим фактором в траектории роста 
этих предприятий. Исторически традиционные банков-
ские каналы были основным источником финансирова-
ния для бизнеса. Хотя эти учреждения предлагают ста-
бильность и устоявшиеся процедуры, малые предпри-
ятия часто сталкиваются с такими препятствиями, как 
строгие требования к обеспечению, высокие процентные 
ставки и длительные процессы одобрения.

Эти ограничения исторически ограничивали доступ-
ность традиционного банкинга для многих малых пред-
приятий, особенно тех, которые работают в неформаль-
ном секторе или не имеют существенных активов для 
обеспечения. Однако повествование меняется, посколь-
ку финансовые учреждения осознают важность мало-
го бизнеса в обеспечении экономического роста. Неко-
торые банки разрабатывают специализированные про-
дукты, адаптированные к потребностям малого бизнеса, 
предлагая более гибкие условия и более низкие требо-
вания к обеспечению.

Кроме того, реализуются совместные инициативы 
между правительством и финансовыми учреждениями 
для создания благоприятной среды для финансирования 
малого бизнеса, направленные на преодоление разрыва 



107

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
между традиционной банковской практикой и уникаль-
ными требованиями малых предприятий.

В последние годы финтех- революция открыла но-
вую эру финансовой доступности для малых предприя-
тий. Цифровые финансовые услуги, включая мобильный 
банкинг, платформы онлайн- кредитования и платежные 
системы, стали мощными инструментами для реше-
ния проблем доступа к финансам. Мобильные деньги, 
в частности, приобрели известность, предоставляя ма-
лым предприятиям удобный и безопасный способ про-
ведения транзакций, доступа к кредитам и управления 
своими финансами. Финтех- решения предлагают ряд 
преимуществ по сравнению с традиционными банков-
скими каналами. Они часто более гибкие, используют 
технологии для оптимизации процессов и сокращения 
бюрократических барьеров. Более того, эти платформы 
доступны более широкому слою населения, в том числе 
в отдаленных или недостаточно обслуживаемых райо-
нах. Простота использования и более низкие транзакци-
онные издержки, связанные с цифровыми финансовыми 
услугами, способствуют большей финансовой доступно-
сти, позволяя малым предприятиям более эффективно 
ориентироваться в финансовом ландшафте.

Однако в сфере финтех сохраняются проблемы, 
включая опасения по поводу безопасности данных, нор-
мативной базы и цифровой грамотности. По мере роста 
внедрения этих технологий для политиков и финансовых 
учреждений становится необходимо решать эти пробле-
мы, чтобы обеспечить устойчивую и безопасную инте-
грацию финтех- решений в более широкую финансовую 
экосистему.

2. Стратегические партнерства. Стратегические 
партнерства служат мощным инструментом для расши-
рения доступа малых предприятий к рынку и повыше-
ния конкурентоспособности. Сотрудничество с другими 
предприятиями как внутри, так и за пределами своей 
отрасли позволяет им объединять ресурсы, делить-
ся опытом и коллективно решать рыночные пробле-
мы. Партнерства с более крупными корпорациями мо-
гут предоставить малому бизнесу доступ к устоявшим-
ся каналам дистрибуции, цепочкам поставок и рынкам. 
Такое сотрудничество открывает ценные возможности 
для передачи знаний, наращивания потенциала и озна-
комления с передовым опытом. В свою очередь, более 
крупные компании извлекают выгоду из гибкости, инно-
ваций и локализованных идей, которые малые предпри-
ятия привносят в бизнес.

Межотраслевые партнерства также приобретают из-
вестность, поскольку малые предприятия ищут иннова-
ционные способы диверсификации своих продуктовых 
предложений и выхода на новые рынки. Для содействия 
эффективному партнерству государство и некоммерче-
ские организации могут играть роль в создании плат-
форм для нетворкинга, содействия сотрудничеству 
и предоставления стимулов для совместных предприя-
тий. Кроме того, программы наставничества могут свя-
зывать устоявшиеся предприятия с малым бизнесом, 
способствуя культуре обмена знаниями и сотрудниче-
ства.

3. Внедрение цифровых технологий для автоматиза-
ции рутинных задач. Внедрение цифровых инструментов 
в условиях «цифровой экономики» становиться краеу-
гольным камнем для малых предприятий, стремящих-
ся повысить эффективность, привлечь новых клиентов 
и оптимизировать операционные процессы.

Цифровые инструменты играют ключевую роль в по-
вышении операционной эффективности малого бизнеса.

Автоматизация, аналитика данных и облачные реше-
ния входят в число технологических достижений, кото-

рые предлагают малым предприятиям возможности оп-
тимизировать свои процессы, сократить расходы и по-
высить общую производительность. Внедрение автома-
тизированных систем для рутинных задач, таких как вы-
ставление счетов, управление запасами и управление 
взаимоотношениями с клиентами, позволяет распреде-
лять ресурсы более стратегически.

Облачные технологии предоставляют малым пред-
приятиям гибкие и масштабируемые решения, позволяя 
им получать доступ к данным и приложениям из любой 
точки мира с подключением к Интернету. Это не только 
облегчает удаленную работу, но и улучшает сотрудниче-
ство между членами команды, способствуя более гибкой 
и адаптивной рабочей среде. Внедрение этих цифровых 
инструментов не обходится без проблем. Ограниченный 
доступ к надежной интернет- инфраструктуре и опасения 
по поводу безопасности данных могут стать препятстви-
ями для малого бизнеса. Правительства и заинтересо-
ванные стороны играют решающую роль в решении этих 
проблем, инвестируя в цифровую инфраструктуру и вне-
дряя надежные меры кибербезопасности.

Совместные усилия государства, частного сектора 
и образовательных учреждений могут играть важную 
роль в решении этих проблем и создании благоприят-
ной среды для малого бизнеса в сфере эффективного 
использования цифровых технологий.

Обсуждение и заключение
Таким образом, малый бизнес имеет важное значение 
для любой экономики с точки зрения занятости и вкла-
да в национальный валовой внутренний продукт. Не-
смотря на свою значимость, малый бизнес продолжает 
сталкиваться с различными нерешенными проблемами. 
Последние технологические инновации в области финан-
сов, которые в совокупности называются FinTech, похоже, 
решают некоторые проблемы. Бизнес- модели, основан-
ные на финтехе, такие как краудфандинг, одноранговое 
кредитование, торговля счетами, мобильные кошельки 
и платежи, а также финансирование цепочки поставок 
на основе платформ, меняют экосистему для малого биз-
неса. Кроме того, важным представляется обеспечение 
доступа к финансам, цифровой трансформации, государ-
ственной политики и совместных инициатив.
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The article examines the range of strategies used by small enterpris-
es to overcome problems and achieve sustainable growth. It is not-
ed that as dynamic participants in local and regional development, 
small enterprises play an important role in solving social problems 
and promoting inclusive economic participation. Modern research-
ers and statesmen increasingly identify small enterprises as key 
agents of economic transformation. However, the challenges these 
businesses face are multifaceted and range from limited access to 
finance and market constraints to regulatory hurdles. Limited ac-
cess to capital remains a common problem hindering investment, 
expansion and adoption of technology. In addition, navigating the 
regulatory framework often proves burdensome for small business-
es, hindering their ability to thrive.

Keywords: small business, instability, risk, adaptation, adaptation 
strategies.
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Демографические изменения в структуре и численности на-
селения России определяют необходимость восполнения 
дефицита рабочей силы за счет трудовой миграции. Россия, 
благодаря высокому уровню занятости и возможности быст-
ро найти работу, для иностранных мигрантов сохраняет свою 
привлекательность уже на протяжении долгого времени. По-
давляющее большинство иностранных работников приезжают 
в Россию из стран Средней Азии (Узбекистан, Таджикистан 
и Киргизия). Это в основном достаточно молодые (до 40 лет) 
и активные люди, плохо или совсем не знающие русского язы-
ка и слабо представляющие себе российские традиции и куль-
туру. Согласно результатам некоторых исследований, более 
40% мигрантов предпочитают шариат светскому российскому 
законодательству. Именно поэтому столь актуальной в насто-
ящее время является проблема социально- культурной адапта-
ции и интеграции трудовых мигрантов в российское общество. 
Успешная социально- культурная адаптация мигрантов, приня-
тие ими норм и ценностей российского общества, способствует 
изменению их мировоззрения и жизненных стратегий, предо-
ставляет множество преимуществ, облегчающих процесс их 
интеграции в новый социум и улучшающих качества их жизни.

Ключевые слова: интеграция, адаптация, мигранты, государ-
ственная миграционная политика.

Демографические процессы, происходящие во всем 
мире, приводят к постоянному снижению численности 
населения во многих странах. Данные тревожные тен-
денции делают миграцию населения важнейшим источ-
ником пополнения трудовых ресурсов развитых стран. 
Из отчета о мировой миграции, представленном Меж-
дународной организацией по миграции (IOM) в мае те-
кущего года, следует, что в настоящее время во всем 
мире насчитывается 281 миллион мигрантов, или 3,6% 
населения планеты [9].

В экономическом и социальном развитии России тру-
довая миграция играет важную роль. Прежде всего, это 
источник восполнение дефицита рабочей силы, состоя-
щий в основном из молодых и активных работников, так 
необходимых нашей стране в условиях снижения рожда-
емости и старения населения.

По данным исследования Российской академии на-
родного хозяйства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации (РАНХиГС) миграци-
онный приток рабочей силы в Россию после 2022 года 
так и не смог восстановиться до доковидного уровня. 
В 2022 году в Россию въехали около 3,47 миллиона тру-
довых мигрантов. Это заметно ниже оценок по 2018–
2019 годам до пандемии (около 4–4,5 млн) и на 1/3 боль-
ше, чем в 2021 году. Примерно такой же была среднего-
довая численность трудовых мигрантов и в 2023 году –  
число иностранных трудовых мигрантов на российском 
рынке труда составило около 3,5 млн человек. Это почти 
на 1 млн ниже показателя 2019 года и около 4,5% от всех 
занятых на российском рынке труда. Основные источ-
ники иностранных работников в России –  страны Сред-
ней Азии (Узбекистан, Таджикистан и Киргизия). Среди 
въезжавших в Россию в 2023 году трудовых мигрантов 
более 87% пришлось именно на выходцев из этих трех 
государств. Средний возраст мигранта в целом не от-
личается от среднего возраста коренного жителя и со-
ставляет 42 года. Однако он зависит от длительности 
их пребывания в России –  средний возраст старожилов 
(более 5 лет в России) около 44 лет, средний возраст не-
давних мигрантов (1–5 лет в России) –  37 лет, средний 
возраст совсем недавних мигрантов (менее года в Рос-
сии) –  35 лет [5, с. 79].

В настоящее время в России находится свыше 
6,5 млн иностранцев, среди них есть и большое количе-
ство нелегалов. В период с января по октябрь 2024 года 
российские работодатели официально приняли на рабо-
ту 2,5 млн иностранцев, что почти на 40% больше, чем 
в прошлом году. Несмотря на ужесточение миграцион-
ной политики, количество приезжих в Россию в 2024 го-
ду только возросло. Число нелегальных мигрантов в Рос-
сии с начала 2024 года выросло примерно на 40%, по со-
стоянию на 1 октября таких иностранцев было более 
740 тысяч [11].

Отдельного внимания заслуживает отношение рос-
сиян к мигрантам. Оно является неоднозначным и варьи-
руется в зависимости от различных факторов.

Согласно результатам опроса, который был посвя-
щен исследованию отношения россиян к мигрантам 
и проведен Всероссийским центром исследования об-
щественного мнения (ВЦИОМ) в августе 2023 года (1600 
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опрошенных россиян в возрасте от 18 лет), «почти по-
ловина участников опроса (47%) утверждает, что трудо-
вая миграция –  это положительное явление для нашей 
страны. Этот показатель заметно вырос по сравнению 
с аналогичными опросами прошлых лет –  в 2006 г. он 
составил 21%, в 2008 г. –  14%, в 2013 г. –  14%. Многие 
россияне осознают, что мигранты играют важную роль 
в экономике, заполняя дефицит рабочей силы в опреде-
ленных отраслях. Это может вызывать положительное 
отношение к мигрантам, особенно среди тех, кто рабо-
тает в сферах, где мигранты востребованы» [3].

Негативно относятся к мигрантам 40% респондентов. 
Однако этот показатель почти в два раза меньше, чем 
был десять лет назад (в 2013 г. это отношение демон-
стрировали 74%). Безусловно, в нашем обществе рас-
пространено огромное количество негативных стере-
отипов о мигрантах. Часть россиян считает мигрантов 
угрозой для рабочих мест, безопасности или культурной 
идентичности нашей страны

Интересно, что «такой фактор как урбанизирован-
ность не оказывает значительного влияния на представ-
ления о трудовой миграции. И в крупных городах, и на се-
ле люди по данному вопросу высказываются примерно 
одинаково (поддерживают трудовую миграцию 50% го-
родских жителей и 47% сельчан). А вот такой фактор, 
как возраст дает определенные расхождения в оценках. 
Молодежь чаще видит плюсы в трудовой миграции (61% 
среди 18–24-летних и 56% в группе 25–34 года), а рос-
сияне 45–59 лет чаще отмечают отрицательные стороны 
(51%). Более лояльны к трудовым мигрантам граждане 
с хорошими доходами (61% vs. 28% среди «бедных»), 
тогда как россияне с плохим материальным положением 
чаще говорят о трудовой миграции в негативном ключе 
(56% vs. 29% среди «богатых»)» [3].

На наш взгляд, на формирование того или иного мне-
ния россиян о трудовой миграции влияет и личный опыт 
взаимодействия с мигрантами, и конфликты, возникаю-
щие между местными жителями и мигрантами, а также 
в целом политическая риторика и медийное освещение 
миграционной темы. В некоторых случаях освещение по-
литических событий в средствах массовой информации 
может способствовать усилению негативных стереоти-
пов в общественном мнении, а в других –  делает акцент 
на взаимопомощь и интеграцию, что может способство-
вать положительному восприятию мигрантов со стороны 
принимающего населения.

В настоящее время тема миграции стала одной из са-
мых обсуждаемых как в научных кругах, так и на просто-
рах интернета, поскольку миграционные процессы при-
обретают огромные масштабы и затрагивают вопросы 
национальной безопасности. Но подавляющее большин-
ство проведенных исследований рассматривают мигра-
ционную тему лишь с одной стороны –  анализируется 
мнение принимающего населения. Проблемы, с которы-
ми сталкиваются сами мигранты, обсуждаются, на наш 
взгляд, недостаточно. Но без изучения этих проблем 
сформировать эффективную программу социально- 
культурной адаптации и интеграции мигрантов не пред-
ставляется возможным.

Федеральное агентство по делам национальностей 
(ФАДН) в сентябре 2023 года обнародовало данные 
анонимного опроса мигрантов об их отношении к рос-
сийскому законодательству. Сам «опрос был проведен 
ФАДН в сентябре –  декабре 2022 года. В нём приняли 
участие 4 тыс. граждан Киргизии, Таджикистана, Узбе-
кистана, Туркменистана и Казахстана. Опрос проводил-
ся методом очного анкетирования на электронных план-
шетах в местах наибольшего скопления целевой ауди-
тории (миграционные центры, рынки, торговые комплек-

сы, стройки). По итогам 43,5% мигрантов предпочитают 
шариат светскому российскому законодательству, 24% 
опрошенных готовы принимать участие в протестах, что-
бы отстаивать право жить в России по нормам шариа-
та, 15,3% готовы принимать участие в незаконных по-
литических акциях мигрантов» [8]. Несмотря на то, что 
методика и методология этого опроса подверглись кри-
тике со стороны отдельной части научного сообщества, 
результаты заставляют серьезно задуматься не только 
о проблемах адаптации и интеграции трудовых мигран-
тов в нашей стране, но и о реальной угрозе националь-
ной безопасности нашей страны.

Приведем некоторые результаты исследования про-
блем мигрантов, проведенного в Пензенской области ле-
том текущего года.

Следует отметить, что в Пензенской области по со-
стоянию на 1 августа 2024 года, проживало 10 158 ино-
странцев, а также лиц без гражданства. Традиционно 
основной приток мигрантов в Пензенскую область идет 
из бывших республик Советского Союза, которые с Рос-
сией связывает языковая общность: Беларуси, Казах-
стана, Армении, Узбекистана, Таджикистана, Киргизии. 
Подавляющее большинство мигрантов (более 80%) при-
езжает из Узбекистана и Таджикистана, что, собственно, 
отражает общероссийскую тенденцию [7].

Анкетный опрос трудовых мигрантов, проживающих 
в Пензенской области (июнь-август 2024 г., n = 200; стра-
ны пребывания –  Узбекистан (67%), Таджикистан (25%), 
др. страны (8%)), позволил выделить несколько ключе-
вых проблем, связанных с их нахождением на террито-
рии России (рис. 1).
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Рис. 1. Актуальные проблемы иностранных граждан и лиц без 
гражданства, по мнению самих мигрантов, % (n = 200)

Одна из наиболее значимых проблем трудовых ми-
грантов на территории Российской Федерации –  одино-
чество. Эту проблему отметила почти треть опрошенных 
иностранных граждан (30%). Одиночество может прояв-
ляться в различных аспектах жизни и оказывать нега-
тивное влияние на психическое и физическое здоровье 
человека, приводить к стрессу, депрессии и общей неу-
довлетворенности жизнью. Многие мигранты оставляют 
свои семьи и родные места на долгое время, что приво-
дит к чувству тоски и одиночества. Социальной изоля-
ции трудовых мигрантов способствуют также культурные 
и языковые барьеры, сложности адаптации к новым тра-
дициям и общественным правилам, проблемы общения 
и взаимодействия с местными жителями.

На проблемы с миграционной службой указали 25% 
мигрантов, участвующих в опросе. Возникновению таких 
проблем способствует множество причин. Прежде все-
го, это плохое владение русским языком, которое ведет 
к непониманию своих прав и обязанностей, нарушениям 
и, как следствие, проблемам с миграционной службой. 
Среди причин можно также выделить: отсутствие необ-
ходимых документов или неправильное их оформление; 
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изменения в миграционном законодательстве; работа 
без разрешения и проблемы с легализацией своего ста-
туса; длительное ожидание виз и разрешений на работу 
и т.п.

Помимо вышеназванных проблем, 10% участников 
опроса отметили и другие сложности. Мигрантов беспо-
коит негативное отношение россиян. Это можно объяс-
нить наличием негативных стереотипов восприятия ино-
странных работников принимающим населением, кото-
рое часто и небезосновательно ассоциирует мигрантов 
с преступностью или антисоциальным поведением. Так-
же среди проблем мигранты называют низкую оплату 
труда. Многие мигранты имеют низкий уровень квали-
фикации, что ограничивает их возможности на рынке 
труда и вынуждает соглашаться на низкооплачиваемые 
позиции.

Анализ результатов исследований и данных стати-
стики лишь подтверждает, что проблема социально- 
культурной адаптации и интеграции мигрантов в россий-
ский социум в настоящее время становится все более 
актуальной.

Социально- культурная адаптация мигрантов –  это 
процесс, в ходе которого люди, прибывшие из других ре-
гионов или стран, сталкиваются с необходимостью при-
спосабливаться к новым социальным и культурным усло-
виям и интегрировать в общественную жизнь принимаю-
щего общества, чтобы функционировать в нем как пол-
ноправные его члены. Это сложный и противоречивый 
процесс, который включает в себя не только освоение 
языка и культурных норм. Социальная адаптация и ин-
теграция мигрантов означает изменение их ценностей 
и идентичности, социального окружения и социальных 
связей, что сопряжено с серьезными проблемами как 
социокультурного, так и социально- психологического ха-
рактера.

Следует отметить, что в научной литературе мож-
но встретить подход, при котором понятия «адаптация» 
и «интеграция» имеют серьезные различия. Под адап-
тацией подразумевают «процесс усвоения иностранным 
гражданином или лицом без гражданства образцов по-
ведения, социальных норм и ценностей, знаний, навы-
ков, позволяющих ему существовать и успешно действо-
вать в принимающем обществе. Адаптация тесно связа-
на с получением мигрантом официального статуса и ле-
гализацией его пребывания» [1, с. 4]. Под интеграцией 
подразумевают «процесс включения иностранного граж-
данина или лица без гражданства в систему социаль-
ных, правовых и культурных отношений принимающего 
общества в качестве его полноправного и постоянного 
члена; зачастую она связана с получением мигрантом 
права на временное или постоянное проживание в стра-
не, а также с получением гражданства принимающей 
страны» [10, c. 46]. Согласно данному подходу, с кото-
рым мы согласны, «адаптация предшествует интегра-
ции. Сначала иностранный гражданин должен изучить 
социальные (официальные и неофициальные) нормы, 
регулирующие жизнедеятельность принимающего сооб-
щества (получение знаний). Затем он интегрируется, ис-
пользуя усвоенные нормы и включаясь в правовые, тру-
довые, социальные, культурные отношения (практиче-
ское использование знаний). Однако подобная попытка 
дифференцировать адаптацию и интеграцию не кажется 
результативной, т.к. процесс получения знаний у мигран-
тов чаще происходит в ходе практических организацион-
ных действий по получению документов и обустройству 
повседневной жизни» [4, с. 146].

Одним из ключевых факторов успешной адаптации 
мигрантов выступает преодоление языкового барьера 
путем освоение языка страны пребывания. Знание язы-

ка дает мигрантам возможность не только общаться, 
но и открывает доступ к получению образования, ме-
дицинских и других социальных услуг и ресурсов. Недо-
статочное знание русского языка затрудняет их повсед-
невную жизнь, поиск работы и взаимодействие с мест-
ным населением. В свою очередь, недостаток возможно-
стей для общения и взаимодействия между мигрантами 
и местным населением может приводить к недопонима-
нию и укреплению негативных стереотипов.

Огромное значение для мигрантов имеет трудоу-
стройство и финансовая независимость. Успешная ин-
теграция в рынок труда позволяет мигрантам улучшить 
свое материальное положение и снизить уровень соци-
альной изоляции.

Важнейшей составляющей социально- культурной 
адаптации мигрантов выступает освоение традиций, 
обычаев и норм поведения принимающего общества. 
Это может быть связано с изменением привычек, вос-
приятием новых ценностей и норм, а также с интегра-
цией в местные сообщества (культурный аспект адапта-
ции), а также включение мигрантов в социальные сети, 
участие в общественной жизни и формирование новых 
социальных связей. Это может происходить через уча-
стие в общественных мероприятиях, волонтерских про-
граммах или профессиональных ассоциация (социаль-
ная интеграция).

Также следует отметить и психологические сложно-
сти преодоления стресса и тревоги, связанные с измене-
нием среды обитания. Это может быть достигнуто через 
поддержку со стороны семьи, друзей и местного сооб-
щества.

Однако, несмотря на существующие проблемы ин-
теграцией, Россия для иностранных мигрантов сохраня-
ет свою привлекательность уже на протяжении долгого 
времени. Ключевым потенциальным критерием, кото-
рый делает Россию привлекательной для трудовой ми-
грации среди граждан СНГ, заключается в возможности 
относительно быстрого нахождения работы благодаря 
высокому уровню занятости. Это не только делает про-
цесс поиска работы проще, но и помогает достичь бо-
лее высокой заработной платы и, как следствие, уровня 
жизни [2].

Но часто из-за невозможности законного трудоу-
стройства по каким-либо причинам трудовые мигранты 
сталкиваются с отсутствием юридической надежности 
и стабильности. «Наниматели утверждают, что они вы-
нуждены переводить работника в неофициальный или 
частично официальный статус, так как легальное трудо-
устройство мигранта чревато увеличением для них уров-
ня фискальной нагрузки и количества различных кон-
трольных проверок. Трудовой мигрант часто вынужден 
принимать такие условия работы со стороны нанимате-
лей, поскольку он не может выбирать другие условия 
и, тем более, навязывать свои. Однако следует отме-
тить, что трудовые мигранты также сами охотно прини-
мают условия работодателей для того, чтобы снизить 
расходы, которые связаны с получением официальной 
работы» [6].

К сожалению, необходимо констатировать тот факт, 
что сложности социально- культурной интеграции ми-
грантов часто связаны с нежеланием самих мигрантов 
интегрироваться в российское общество. Многие ми-
гранты предпочитают общаться с соотечественниками, 
боясь утратить свою этническую и культурную идентич-
ность, что приводит к созданию замкнутых сообществ, 
неких национально- этнических анклавов и к сознатель-
ному ограничению контактов мигрантов с местным на-
селением.
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В целом, полученные результаты подчеркивают, что 
в целях успешной адаптации и интеграции трудовых 
мигрантов в российское общество необходимо совер-
шенствование государственной миграционной политики 
в области создания условий, способствующих межкуль-
турному диалогу; поддержки языковых курсов; разви-
тия программ повышения культурной осведомленности 
и активного вовлечения местного населения в процессы 
адаптации.

Успешная социально- культурная адаптация мигран-
тов, принятие ими норм и ценностей российского обще-
ства, способствует изменению их мировоззрения и жиз-
ненных стратегий, предоставляет множество преиму-
ществ, облегчающих процесс их интеграции в новый 
социум и улучшающих качества их жизни. Социально- 
культурная адаптация мигрантов является сложным 
и многогранным процессом, требующим взаимодей-
ствия как со стороны самих мигрантов, так и со стороны 
принимающего общества. Это необходимо для создания 
более гармоничного и многообразного общества, где 
каждый сможет внести свой вклад в развитие страны.
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PROBLEMS OF SOCIO- CULTURAL ADAPTATION AND 
INTEGRATION OF MIGRANTS INTO RUSSIAN SOCIETY

Eremina E. V.
Penza State University

Demographic changes in the structure and size of the population of 
Russia determine the need to fill the labor shortage through labor 
migration. Russia, due to the high level of employment and the abili-
ty to quickly find a job, has retained its attractiveness for foreign mi-
grants for a long time. The overwhelming majority of foreign workers 
come to Russia from Central Asian countries (Uzbekistan, Tajikistan 
and Kyrgyzstan). They are mainly young (under 40) and active peo-
ple who know Russian poorly or not at all and have a poor under-
standing of Russian traditions and culture. According to the results 
of some studies, more than 40% of migrants prefer Sharia to secular 
Russian legislation. This is why the problem of socio- cultural adap-
tation and integration of labor migrants into Russian society is so 
urgent at present. Successful socio- cultural adaptation of migrants, 
their acceptance of the norms and values of Russian society, con-
tributes to a change in their worldview and life strategies, provides 
many advantages that facilitate the process of their integration into 
a new society and improve the quality of their lives.

Keywords: integration, adaptation, migrants, state migration policy.
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Доверие к СМИ. Модель функционирования

Измеров Антон Анатольевич,
аспирант ВШССН МГУ имени М. В. Ломоносова
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Анализируется сложный современный социальный феномен 
«доверие к СМИ», его сущность, структурные элементы и ме-
ханизм функционирования. В статье рассматриваются различ-
ные подходы к исследованию доверия к СМИ. В ходе данного 
исследования автором предлагается универсальная модель 
формирования доверия к средствам массовой информации. 
В данной модели доверие рассматривается в качестве соци-
ального взаимодействия между двумя сторонами –  массовой 
аудиторией и средствами массовой информации. При этом 
общее (системное) доверие к СМИ формируется за счет вну-
тренних структурных элементов, с которыми аудитория может 
вступать в доверительное отношение. Результаты данного ис-
следования направлены не только на поддержание академи-
ческой дискуссии о доверии, развитии и функционировании 
СМИ, но и на более эффективное взаимодействие органов 
государственного управления с средствами массовой инфор-
мации.

Ключевые слова: доверие, СМИ, доверие к СМИ, информа-
ция, журналистика.

В эпоху глобализации и развития информацион-
ных технологий СМИ оказывают огромное воздействие 
на формирование картины мира социальных субъектов. 
Говоря о СМИ в качестве «четвертой власти» [5], воз-
действуя на массовую аудиторию и являясь объектом 
ее доверия, они сами становятся одним из механизмов 
формирования обобщенного доверия.

Доверие к СМИ играет важную роль для общества, 
позволяя ему быть в курсе событий, нивелируя серьез-
ное воздействие значительного информационного по-
тока. Средства массовой информации способствуют 
выполнению одной из основных предпосылок демокра-
тии, а именно принятию решений на основе достовер-
ной информации. На сегодняшний день существует пря-
мая зависимость устойчивости функционирования СМИ 
от уровня оказываемого доверия аудитории.

Ю. А. Левада отмечал, что «категория «доверие» 
обозначает самое общее, а потому и самое неопреде-
ленное, позитивное отношение человека к социальным 
феноменам разного рода. Различные виды и степени 
доверия как бы определяют собственные координаты 
человека в этом мире (в таком определении участвуют 
и отрицательные значения переменной, т.е. недоверие, 
сомнение, отрицание)» [3]. Э. Гидденс определяет дове-
рие как «уверенность в надежности человека или систе-
мы в отношении данного набора результатов или собы-
тий, когда эта уверенность выражает веру в честность, 
любовь другого человека или в правильность абстракт-
ных принципов (технические знания)» [10].

Однако в ранних коммуникационных исследованиях 
больше уделялось такому понятию, как «достоверность». 
С 1946 г. под руководством Карла Ховланда [11] в Йель-
ском университете проводились исследования коммуни-
кационного процесса. Главной задачей исследования было 
выяснить, каким образом определенные характеристики 
коммуникатора, такие как опыт, аргументация и т.д., вли-
яют на оценку аудиторией его достоверности. Во время 
своей работы Ховланд и его коллеги обнаружили суще-
ствование так называемого «спящего эффекта», заклю-
чавшегося в том, что спустя несколько недель после публи-
кации сообщения, получатели помнили его содержание, 
но не могли вспомнить, из какого источника оно было полу-
чено. Результатом этого стало то, что новости из недосто-
верных источников, которые не оказали никакого влияния 
на респондентов сразу после приема, вполне могли ока-
зать еще большее влияние через некоторое время.

Данное исследование подтолкнуло к формированию 
различных подходов. Один них –  это факторный подход 
[8] к достоверности, который постулирует, что достовер-
ность возникает тогда, когда источнику приписываются 
определенные свой ства (факторы). При этом, прежде 
всего, опыт коммуникатора, его надежность и симпатия 
являются ключевыми. Вторым стал подход, посвящен-
ный исследованиям доверия к СМИ.

Доверие к СМИ относится к категории институцио-
нального доверия. А. Луманн под институциональным 
доверием «понимает доверие не по отношению к дей-
ствиям, мотивам и убеждениям людей. Место доверия 
взглядам и убеждениям человека занимает вера в ос-
новную идею института. Вместо доверия мотивам чело-
века выступает доверие по отношению к процедурам, 
методам работы института. Наблюдение и контроль 
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за действиями человека сменяются наблюдением за ре-
зультатами работы института и механизмами контроля 
его функционирования» [13]. Субъектами доверия могут 
быть индивид, группа, общество, организация. Объек-
тами доверия выступают: СМИ, их продукты и процессы 
деятельности, профессиональные роли.

Исследуя доверие/недоверие к социальным и соци-
отехническим системам, А. Б. Купрейченко [1] выделя-
ет основные структурные элементы «организационного 
доверия»:
– доверие/недоверие принципам и правилам функци-

онирования организации –  формирует общее пози-
тивное или негативное отношение. Происходит оцен-
ка полезности и эффективности организации;

– доверие/недоверие отдельным функциональным 
узлам –  отражает уровень доверия в зависимости 
от организационной структуры организации. Позво-
ляет выявлять наиболее «сильные» и «слабые» ее 
элементы;

– доверие/недоверие различным категориям людей, 
обеспечивающим функционирование организации 
(создателям, организаторам, модераторам системы 
и другим заинтересованным сторонам);

– доверие/недоверие себе как профессионалу или 
пользователю;

– доверие/недоверие условиям функционирования ор-
ганизации.
При этом в качестве базиса доверия организации вы-

ступают личностные и социально- групповые факторы, 
к которым относятся: базовое доверие себе, другим лю-
дям и миру в целом. Значительную роль при этом играет 
общий уровень культуры доверия общества.

Говоря о социальном институте, автор обращает вни-
мание, что одной из его особенностей является порядок 
взаимодействия с ним, так как коммуникация происхо-
дит одновременно на межличностном и межгрупповом 
уровне, при этом существуют различные связи внутри 
организации. В таком случае доверие опирается на раз-
личные основания:
– система правил и норм функционирования социаль-

ного института;
– иерархические уровни института;
– организации, осуществляющие деятельность соци-

ального института;
– люди (отдельные персоналии или группы), создав-

шие, регулирующие, осуществляющие или контро-
лирующие деятельность института;
Данные основания могут быть сопоставлены опре-

деленным критериями, отражающим уровень доверия:
– надежность (качественное выполнение своих функ-

ции);
– единство (имеются общие цели и ценности с субъек-

том взаимодействия);
– предсказуемость (соответствие ожидаемым резуль-

татам его деятельности);
– приязнь (позитивная оценка субъектом деятельно-

сти института);
– расчет (осознание субъектом выгоды от дальнейше-

го взаимодействия).
Помня о том, что доверие так же зависит от занима-

емого субъектом статуса и его отношения к институту, 
следует выделить основания, детерминирующие уро-
вень его доверия. Основными из них являются:
– характер и уровень вовлеченности субъекта в функ-

ционирование института;
– степень информированности о деятельности инсти-

тута;
– значимость института в жизни субъекта взаимодей-

ствия;

– наличие (отсутствие) у субъекта возможности ока-
зывать влияние на деятельность института.
Б. Блюбаум в своей работе «Доверие и журналисти-

ка в цифровой среде» [9] так же считает, что исследова-
ния доверия к СМИ должны учитывать различные эле-
менты, участвующие в этом процессе. Концептуальная 
модель должна учитывать внутреннюю структуру жур-
налистики и многочисленные предпосылки со стороны 
субъектов и объектов доверия. Доверие к СМИ у Б. Блю-
баума включает в себя следующие основания.

1. Доверие организациям средств массовой инфор-
мации;

2. Доверие журналистам;
3. Доверие продуктам журналистской деятельности.
И. Якобс [12] так же систематизирует различные 

уровни, на которые опирается доверие средствам мас-
совой информации. Доверие к СМИ у И. Якобс включа-
ет в себя:
– доверие к СМИ, как общественному институту 

и, следовательно, к системе СМИ в целом, доверие 
основным средствам массовой информации;

– доверие к определенному типу СМИ (телевидение, 
радио, печать и т.д.);

– доверие к конкретному информационному агент-
ству;

– доверие различным жанрам продуктов СМИ.
Опираясь на рассмотренные теоретические подходы 

к исследованию феномена «доверие» и используя ком-
муникационную модель Г. Лассуэлла, предлагается сле-
дующая универсальная модель формирования доверия 
средствам массовой информации (рис. 1). В данной мо-
дели доверие рассматривается в качестве социального 
взаимодействия между двумя сторонами –  массовой ау-
диторией и средствами массовой информации. При этом 
общее (системное) доверие СМИ формируется за счет 
внутренних структурных элементов, с которыми аудито-
рия так же может вступать в доверительное отношение. 
К этим элементам мы относим:
– доверие источнику информации (типу СМИ);
– доверие конкретному представителю СМИ (агент-

ству, журналисту, ведущему и т.д.);
– доверие информации (продуктам СМИ).

Под доверием к источнику информации в данной мо-
дели подразумевается отношение аудитории к опреде-
ленному типу СМИ, используемому конкретный канал 
распространения информации: телевидению, радио, пе-
чати и источникам в сети интернет. Анализ проводимых 
исследований [7] в данной области указывает на то, что 
на сегодняшний день наибольшее доверие аудитория 
оказывает телевидению. На втором месте по предпочте-
нию у потребителей находятся источники информации 
в сети интернет. Замыкают тройку лидеров в качестве 
источников –  пресса и радио.

Доверие к конкретному представителю СМИ включа-
ет в себя следующие элементы:
– доверие информационному агентству, издательству, 

каналу;
– доверие определенной редакции в зависимости 

от тематической направленности освещаемой ин-
формации (политика, экономика, спорт, наука и т.д.);

– доверие конкретному журналисту (М. Симоньян, 
Е. Поддубный и др.).
Данный вид доверия основан, в первую очередь, 

на профессиональном аспекте журналистской деятель-
ности, заключающийся не только в личных качествах 
сотрудников, таких как внешний вид, голос, интонация, 
стиль письма и др., но и от соблюдения норм, правил 
и ценностей журналистики. Одним из важнейших пока-
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зателей, отражающих отношение аудитории, является 
репутация (агентства, издательства, журналиста).

Репутация СМИ [6] складывается из позиции, содер-
жания информации и целевой аудитории, а также опи-
рается на принципы журналистской деятельности [4]: 
правду, свободу, солидарность, порядок и сплоченность.

Рис. 1. Универсальная модель доверия к СМИ

Правда в современной журналистике чаще всего ас-
социируется с объективной, надежной, проверяемой ин-
формацией, имеющей нейтральную оценку и опираю-
щейся на различные источники. Д. МакКуэйл распреде-
ляет критерии правды на две группы [4]: характеристики 
содержания и характеристики деятельности журналиста. 
Критерии содержания опираются на точность, надеж-
ность, правдоподобие, сбалансированность, усвояемость 
и уместность информации. К критериям журналистской 
деятельности относятся честность, подлинность, досто-
верность, личная правда, смелость, прозрачность.

Свобода выступает одним из основополагающих 
принципов, который опираясь на конкретные условия 
(независимость и доступность каналов, разнообразие 
содержания), приводит к критическому подходу, ориги-
нальности содержания и надежности информации.

Солидарность отражает стремление к социальному 
равенству, основанному на приверженности националь-
ным, групповым и личностным интересам.

Порядок и сплоченность характеризуют единство об-
щества. Уважение существующих в обществе культур-
ных ценностей, недопущение оскорбления нравственно-
сти и чувств аудитории –  направленно на поддержание 
существующего социального порядка.

Рассматривая доверие к информации в общем в на-
шей модели, мы согласны с пониманием этого феномена 
А. Б. Купрейченко [2], определяющей его как отношение, 
включающее интерес к информации, представление о по-
требностях, которые могут быть удовлетворены в резуль-
тате использования данной информации, эмоции от пред-
вкушения их удовлетворения, что сопровождается ее по-
ложительными эмоциональными оценками и готовностью 
использовать данную информацию в своей деятельности.

Взаимодействуя со СМИ, человек получает информа-
цию о событиях или явлениях, выходящих за рамки его 
собственного опыта. Опираясь на актуальную информа-
цию, предоставляющей факты о текущей обстановке, че-
ловек принимает определенные решения. Доверие, воз-
никающее в процессе данного взаимодействия, так или 
иначе, связано с риском аудитории быть подвергнутой 
манипулятивным воздействиям. Неспособность контро-
лировать предоставляемую информацию, часто подвер-
гает потребителя неопределенности, независимо от того, 
имеет ли она (информация) отношение к немедленным 
действиям или оказывает влияние на дальнейшее взаи-
модействие. В некоторых случаях предоставляемая ин-
формация может носить ложный характер. Величина ри-
ска и уровень уязвимости потребителя варьируются в за-
висимости от последствий его дальнейших действий (или 
его решения воздержаться от потенциального действия).

«Аудитория доверяет средствам массовой информа-
ции в том случае, если они отбирают релевантные фак-
ты и позиции из публичных дискурсов и представляют 
их без предвзятости и искажений. Аудитория способна 
доверять СМИ в той мере, в какой разделяет убежде-
ние, что решения, принимаемые журналистами, могут 
соответствовать критериям актуальности и достоверно-
сти» [14].

Отсюда можно сделать вывод, что доверие к продук-
там СМИ –  доверие к их способности правильно исполь-
зовать информацию, отбирая и предоставляя актуаль-
ные сведения в понятной для аудитории форме. Основ-
ными предпосылками в данном случае служат:
– правовая основа журналистской деятельности;
– независимость деятельности СМИ от частных или 

корпоративных интересов;
– готовность и открытость источников предоставлять 

информацию СМИ;
– соответствие социальным и профессиональным нор-

мам и ценностям.
Говоря о доверии, необходимо добавить некоторую 

функциональную особенность СМИ. Предоставляя ак-
туальную и достоверную информацию аудитории, сред-
ства массовой информации становятся негласными ре-
гуляторами общественного доверия на всех уровнях.

Освещая позитивные или негативные аспекты дея-
тельности определенных социальных институтов и их 
представителей, СМИ способствуют повышению или 
снижению уровня доверия к ним. В связи с этим стано-
вится очевидным, что доверие к средствам массовой ин-
формации становится предпосылкой к доверию через 
средства массовой информации. Непрерывность инфор-
мационного «производства» приводит к тому, что дове-
рие никогда не будет иметь статичный характер. Посто-
янное взаимодействие аудитории и СМИ превращает 
доверие в некий процесс, зависящий от его участников.

Механизм формирования доверия через СМИ пред-
лагается рассмотреть на схеме, представленной ниже 
(рис. 2).

Таким образом можно с уверенностью сказать, что 
феномен доверия аудитории к СМИ имеет более слож-
ную структуру, чем кажется на первый взгляд. Фу нкци-
онируя на различных уровнях социального взаимодей-
ствия, доверие не только отражает отношение отдель-
ных личностей и общества в целом к институту СМИ, 
но и трансформируется в ту движущую силу, которая на-
чинает формировать доверие к другим социальным ин-
ститутам, а также культуру доверия общества в целом. 
По нимание функционирования данного механизма, по-
зволяет сделать вывод, что доверие к СМИ в контексте 
государственного управления непосредственно вплете-
но не только в отношение общества к государству в це-
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лом, но и к отдельным органам государственной власти 
с конкретными представителями. Такой характер взаи-
модействия оказывает влияние на доверие к институ-
там государственного управления и эффективности их 
функционирования.

Рис. 2. Механизм формирования доверия через СМИ
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TRUST IN THE MEDIA. THE FUNCTIONING MODEL
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This paper analyzes the complex modern social phenomenon of 
«trust in the media», its essence, structural elements and mecha-
nism of functioning. The article discusses various approaches to the 
study of trust in the media. In the course of this study, the author pro-
poses a universal model for building trust in the media. In this model, 
trust is considered as a social interaction between two parties –  the 
mass audience and the media. At the same time, the general (sys-
temic) trust in the media is formed due to internal structural elements 
with which the audience can enter into a trusting relationship. The 
results of this study are aimed not only at maintaining an academ-
ic discussion about the trust, development and functioning of the 
media, but also at more effective interaction between government 
agencies and the media.
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В статье рассматривается проблема метисации населения 
в Республике Хакасия по материалам экспертного опроса. 
В настоящее время растет количество метисов в националь-
ных регионах Российской Федерации. Наша исследование ос-
новывалось на том, что проводились различные исследования 
факторов метисации населения в регионах России, но иссле-
дования метисов Республики Хакасия отсутствуют. Измене-
ние этнической идентичности людей рожденных в смешанных, 
межэтнических браках из-за увеличения количества метисов, 
что приводит в свою очередь к риску потери хакасского языка, 
традиций, культуры, ценностей хакасов. В статье приведены 
результаты экспертного опроса. Исследование проводилось 
в 2023 г. в Абакане. В состав экспертов вошли представители 
научных сообществ республики, органов власти и региональ-
ных СМИ. Поиск интервьюируемых осуществлялся методом 
«снежного кома» и на данных официальной статистики. В Ре-
спублике Хакасия в последнее десятилетие произошел рост ко-
личества метисов и снижение численность коренного этноса. 
Связано это с изменением национального состава населения, 
урбанизацией, миграцией населения. На основании получен-
ной информации можно сказать, что в республике уменьши-
лась численность представителей коренного населения, про-
изошел рост межэтнических браков, существует риск потери 
хакасского языка, необходимо искать новые маркеры этниче-
ской идентичности.

Ключевые слова: метисация населения, метисы, Республика 
Хакасия, межэтнические браки, этническая идентичность.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РНФ 
в рамках научного проекта № 23–28–10040, https://rscf.ru/pro-
ject/23–28–10040/

Введение
Взаимодействие малочисленного этноса с многочислен-
ным приводит к тому, что происходит изменение этниче-
ского состава населения за счет межэтнических браков, 
а те в свою очередь приводят к появлению такого яв-
ления как метисация. В настоящее время растет коли-
чество метисов в национальных регионах Российской 
Федерации, что несомненно влияет на этносоциальные 
процессы [7, с. 103].

Ключевым понятием в нашей работе является по-
нятие «метис», метисами называют людей рожденных 
в смешанных, межэтнических браках.

Зачастую метисы имеют этнические признаки мень-
шего из двух контактирующих этносов, метисы по са-
мосознанию относят себя к меньшему из двух этносов, 
то по языковым, культурным характеристикам чаще при-
ближаются к многочисленному этносу [8, с. 5]. Заметны 
процессы метисации населения в поликультурных реги-
онах. В Российской Федерации субъекты образованы 
по территориальному признаку и этническому признаку. 
В тех регионах, которые образованы по территориально-
му признаку, национальный состав не имеет значения, 
а в субъектах, созданных по этническому признаку, есть 
«титульная нация», которая и определяет название ре-
гиона. Следует отметить, что бывают регионы, в которых 
титульный этнос преобладает по численности населе-
ния, а есть, в которых титульный этнос в меньшинстве 
[2, с. 33].

Если подробнее рассмотреть субъекты Сибирского 
федерального округа, а именно Республика Алтай, Ре-
спублика Тыва и Республика Хакасия, то мы видим, что 
в Туве титульный этнос республики составляет 82,6% 
от общей численности населения, в Республике Алтай 
33,9%, а в Хакасии 12,7%.

Таким образом, представителей титульного этноса 
Республики Хакасия хакасы представлены наименьшей 
степени по сравнению с другими республиками.

Согласно Всероссийской переписи населения 
2020 года видны существенные изменения в нацио-
нальном составе населения республики. Если сравни-
вать с результатами Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года то, что общая численность хакасов, ко-
торые проживают в Республике Хакасия, уменьшилась 
на 13,4% (с 63,6 тыс. чел. до 55,1 тыс. чел.) [11, с. 12].

В своих исследованиях С. И. Григорьев и О. В. Даров-
ских рассматривают модели этносоциального поведения 
метисов. Они указывают, что существуют следующие 
модели самоидентификации: моноэтническая, самои-
дентификация в качестве метиса и не определившихся 
по этническому признаку. В каждой модели существуют 
свои стратегии этносоциального поведения, например, 
в моноэтнической модели дети, рожденные в межэтни-
ческом браке примыкают к доминирующей группе, дру-
гая стратегия заключается в том, что сливаются с ма-
лочисленным этносом. Кто себя определил метисом, 
то у них также присутствуют свои стратегии: они счита-
ют себя своим в обоих этносах или позиционируют себя 
именно только как «метис», как отдельную этническую 
группу. А также есть те, которые не могут определить-
ся кто они, к какому этносу себя отнести, те, которые 
не определились [3, с. 34–35].
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Все вышеуказанное может свидетельствовать о том, 

что есть неблагоприятная тенденция, характеризующая 
динамику этносоциальных процессов, миграционных 
и демографических процессов. Учеными рассматрива-
ются вопросы этнической идентичности, процессов меж-
национальных отношений и проблемы метисации насе-
ления. В нашей статье мы попытаемся рассмотреть про-
цессы метисации в республике.

Материалы и методы
Работа построена на результатах интервью экспертов, на-
правленного на изучение проблемы метисация населения 
Республики Хакасия. Данное исследование проводилось 
в рамках проекта «Метисация населения как один из клю-
чевых трендов этноэволюционных процессов Хакасии» 
(грант РНФ № 23–28–10040), руководитель –  Е. Е. Тини-
кова. В настоящей статье используются данные опроса. 
Для поиска респондентов использовался метод «снежного 
кома». Было опрошено десять экспертов. Выбранный ме-
тод исследования позволил нам провести с экспертами 
беседу по выбранной тематике. Гайд интервью с экспер-
тами состоял из двух блоков: общая оценка процессов 
метисации в республике и о жизненных стратегиях ме-
тисов. В экспертный состав вошли научные работники 
Хакасского научно- исследовательского института язы-
ка, литературы и истории и Хакасского государствен-
ного университета им. Н. Ф. Катанова, представители 
органов власти республики и сотрудники региональных 
СМИ. Принявшие участие в опросе эксперты занимаются 
проблемами межэтнических отношений в республике.

Результаты. Обсуждение
В республике наблюдается изменение этнического соста-
ва населения, а именно произошел рост представителей 
тувинского этноса. По данным ВПН-2010 в республике 
проживало 936 тувинцев, а в 2020 численность тувин-
цев достигла 2051 чел. [5, 2010], [6, 2020]. Такой рост 
представителей тувинского этноса не могли не заметить 
и наши эксперты. Эксперты отмечают, что жители Респу-
блики Тыва массово покупают квартиры в новостройках 
и в Абакане есть целые районы, где преимущественно 
проживают тувинцы, а также большая часть тувинского 
этноса трудоустраиваются в сфере здравоохранения «как 
правило, приезжающие сюда тувинцы люди с социаль-
ным багажом. Это люди с высшим образованием или 
приезжают в Абакан учиться и потом здесь остаются. 
Также много тувинцев в медицине» (Э 1). Кроме этого, 
эксперты считают, что рост миграции тувинцев в Хакасию 
связан с безопасностью «тувинец, работающий врачом 
в скорой помощи приехал в Абакан из-за потребности 
в безопасности. Он рассказывает, что каждый выезжаю 
ночью на вызов, боялся, что на него могут напасть» (Э 6). 
Также одной из причин, которую отметили эксперты явля-
ется клановость в Туве «в Республике Тыва очень сильно 
развита клановость и сложно построить карьеру» (Э 3). 
В целом, у экспертов вызывает тревога низкая числен-
ность хакасов «в отличие от тувинцев, которые составля-
ют большинство населения своей республики и в связи, 
с чем спокойны, а также алтайцев, которые представляют 
треть населения в республике и поэтому сохраняющие 
себя как субъекты, хакасы испытывают на себе стресс 
меньшинства, уязвимость. Что это такая межэтническая 
капитуляция перед всеми миграционными процессами 
и мы вот так мощно демонстрируем это, в том числе 
и через межэтнические браки» (Э 1).

Несомненно, процесс метисации связан в первую 
очередь с процессами миграции и заключения межна-

циональных браков. По данным В. П. Кривоногова сре-
ди городского населения, в соответствии проведенного 
опроса в 2008–2009 гг. по 5-ти %-ной выборке в городах 
республики 28,3% смешанных семей, а в селах 26,3% 
(по данным хозяйственных книг). Следует также отме-
тить среди женатых мужчин в селах имеют жен другого 
этноса 19,3%, а в городах 20,6%. Если рассматривать 
женщин, то отличие существеннее –  19,5% замужних 
женщин имеют мужей другой национальности в селах 
и 26,2% в городе соответственно [8, с. 12].

Мы спросили у наших экспертов о межнациональных 
браках. «это больше у нас такая форма защиты, нежели 
мы не хотим, чтобы были межэтнические браки» (Э 6). 
Это свидетельствует о том, что присутствуют защитные 
механизмы сохранения этноса, идентичности хакасов. 
Эксперты указали «раньше была установка, что, если 
ты хакас, то должен жениться на хакаске, то сейчас та-
кого нет» (Э 5), «произошло привыкание к смешанным 
бракам, обыденность» (Э 9).

Кроме этого эксперты отметили больше смешанных 
браков среди мужчин хакасов «был такой социальный 
миф. Карьеру могут построить мужчины, если жена бу-
дет не хакаской и было крайне редко, когда была жена 
хакаска и человек мог сделать хорошую карьеру» (Э 1), 
то сейчас наоборот женщины хакаски больше вступают 
в брак с представителями русского этноса «сейчас чаще 
вступают в брак между женщинами хакасками и русски-
ми мужчинами» (Э 1).

Больше всего хакасы вступают в брак с представи-
телями русского этноса, что неудивительно, так как пре-
имущественно в республике проживает русское населе-
ние, но вместе с тем, наблюдаются браки и с представи-
телями тюркоязычного населения (тувинцы, шорцы, ал-
тайцы), но и других национальностей (буряты, калмыки 
и др.), а также с представителями Средней Азии «в ос-
новном заключают браки с русскими, но есть и браки 
с тувинцами и с народами Средней Азии» (Э 9).

По данным нашего исследования 75,9% метисов, 
которые приняли участие в нашем исследовании это 
потомки от браков между хакасами и русскими, 19,6% 
потомки от браков между хакасами и представителями 
других национальностей и 3,5% метисов затруднились 
с ответом.

Род у тюркских народов является этносоциальным 
институтом, который действует в отношении каждого ин-
дивида и всего этноса в целом, структурой жизненного 
пространства человека и народа [4, с. 346].

Как правило, при встрече хакасы задают вопрос 
о том, к какому роду принадлежат: «Хайдағ сööк?», 
«Хайдағ сööктеӊ сыххазыӊ»? («Какой род?», «Из ка-
кого рода?»). У хакасов обязательным считалось, что 
нужно знать своих предков и свою родословную семьи 
до седьмого колена и об этом не раз отмечали экспер-
ты «спрашивают всегда с какого рода ты?» (Э 2), «у нас 
всегда было то, что смотрели на род. Какие были бо-
лезни, какой характер, смотрели с какого рода, с какой 
деревни» (Э 9). Также каждый хакасский род в прошлом 
имел свою священную гору [1, с. 240]. Кроме этого, в по-
следнее время активизировалась практика поклонения 
духом гор не только шаманов, но и хакасских родов. Об-
ряды поклонения родовой горе обычно проходят у таких 
гор, как Борус, Уйтаг, Сундуки, Самохвал и другие [10, 
с. 127].

Понятие рода в традиционном понимании у хакасов 
представляло собой кровнородственный союз, ведущий 
происхождению от общего предка –  как правило, по муж-
ской линии [9, с. 39]. Родовая принадлежность у хакасов, 
как и у всех тюркских народов, определяется по отцов-
ской линии и всегда патрилинейная «традиционно опре-
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деляются по отцу к какому роду относишься и какого ты 
этноса». (Э 6). Каждый хакас по своему рождению при-
надлежит к определенному роду, то и метис унаследует 
род своего отца и будет продолжателем рода.

Экспертам было предложено дать оценку: в резуль-
тате заключения межнациональных браков появляются 
дети, то каково отношение к ним со стороны родствен-
ников с той и другой стороны? Кем считают таких детей? 
Эксперты отметили все дети, рожденные в таких браках 
воспринимаются родственниками положительно, всех 
детей считают хакасами «мы всегда рады принимать де-
тей, рожденных в смешанных браках. Они наши» (Э 6), 
«мы считаем их хакасами. Родственные связи у хакасов 
крепче» (Э 9).

Дети, рожденные в смешанных межэтнических бра-
ках могут: сохранить этническую идентичность и счи-
тать себя хакасами; сохранить культуру обоих родите-
лей и иметь двой ственное самосознание; или появляет-
ся новый этнос –  метис.

По результатам нашего исследования сами же дети, 
рожденные в смешанных межэтнических браках больше 
считают себя хакасами 34,6%, метисами 33,6% и указы-
вают, что у них двой ственное самосознание 16,8%.

Далее в рамках нашего интервью с экспертами об-
судили, что важно передать детям из смешанных се-
мей в плане социокультурного капитала. Ответы были 
связаны с ценностью языка, семьи, традиций и конеч-
но же культуры хакасов «уважение к старшим, уважение 
к родителям и все это реализуется через язык, культу-
ру и обычаи народа. Это все хорошо прописано в книге 
В. М. Торосова «О Хакасии, хакасах и кодексе чести ха-
касов» и привели пример хакасской пословицы о важно-
сти языка «сколько языков знаешь, столько у тебя ума 
(Ханӌа кӧп тiл пiлзеӊ, анӌа хыйға сағыстығ поларзыӊ)» 
(Э 2).

Следующий момент, который оценивали эксперты 
был связан со знанием языка и все эксперты отмети-
ли, что существует риск исчезновения языка в ближай-
шее десятилетие «к большому сожалению, теряем язык» 
(Э 5), «сейчас многие называют своих детей хакасскими 
именами, носят национальную одежду, но не знают ха-
касского языка» (Э 8), «одна из бед современности –  по-
теря языка. Для языка важна среда, к сожалению, у нас 
в республике среда пропадает» (Э 10), «лет через 15 
язык пропадет, а культура останется» (Э 5).

В 2002 году численность людей, которые владеют 
проживают в Хакасии и владеют хакасским языком, со-
ставляла 46,6 тыс. чел, а в 2010 г. составляло 38,9 тыс. 
чел., то в 2020 г. лиц, владеющих хакасским языком все-
го 27,3 тыс. чел. [11, с. 15]. Итоги нашего исследования 
показали, что: 20,3% метисов свободно говорят, пишут, 
читают на хакасском языке; 21,2% понимают хакасский 
язык, но не говорят на нем; 11,6% могут объясняться 
на хакасском языке на бытовом уровне и 43,3% метисов 
не разговаривают и не понимают хакасскую речь. На ос-
новании полученных данных можно предположить о том, 
что действительно есть риск потери языка.

Наши эксперты из органов власти рассказали какие 
существуют программы по сохранению хакасского язы-
ка «наша задача как власти должным образом финан-
сировать инициативы, особенно со стороны молодежи, 
направленные на сбережение хакасского языка. Также 
государственная языковая политика выражается в ви-
де реализации федеральных государственных образо-
вательных стандартов, по родным языкам, в том числе 
и хакасскому» (Э 4). Эксперты также отметили о силь-
ном влиянии интернета и телевидения «дают о себе 
знать интернет, телефон, телевидение и все это сказы-
вается на знание языка» (Э 9). Кроме того, эксперты счи-

тают «в условиях снижения количества людей, владе-
ющих хакасским языком и знающих культуру хакасов, 
то происходит ассимиляция хакасского народа. И чтобы 
этот процесс как-то остановить, то необходимо искать 
новые маркеры этнической идентичности» (Э 1). К та-
ким маркерам можно отнести, например, возрождение 
хакасской интеллигенцией в 1980-е гг. и 1990-е гг. хакас-
ских национальных праздников таких, как Тун Пайрам, 
Чыл Пазы и др. Данные праздники активно посещают 
жители и гости республики.

В заключении мы спросили у экспертов, что такое 
метисация населения в республике и получили следую-
щие ответы «это объективный процесс» (Э 7), «метиса-
ция –  это социальный капитал. Облик смешанного типа 
является заманчивым» (Э 1), «метисация –  это полезно, 
происходит обновление крови. Особенно когда малый 
народ, но главное, чтобы не было потери этноса» (Э 6).

Заключение. Статистический и социологический ма-
териал по данной проблематике свидетельствует об ак-
туальности такого явления как метисация населения. 
Дети, рожденные в межэтническом браке сохраняют 
свою этническую идентичность и считают себя хакаса-
ми, а также сохраняют культуру обоих родителей и име-
ют двой ственное самосознание; или появился новый эт-
нос –  метис.

Выводы
На основании полученных результатов исследования 
можно отметить: метисация населения является есте-
ственным и неизбежным процессом, но существует риск 
ассимиляции народа. Сокращается число коренного на-
селения республики, но увеличивается доля межэтниче-
ских браков, существует угроза потери хакасского языка. 
Для представителей региональной власти существенным 
моментом является увеличение мер поддержки разных 
мероприятий, нормативно- правовых актов, направленных 
на сохранение хакасского языка, культуры хакасского 
народа, традиций и ценностей.
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MESTIZOS OF THE REPUBLIC OF KHAKASSIA (BASED 
ON THE EXPERT SURVEY)

Kanzychakova N. G.
Khakass Research Institute for Language, Literature and History

The article studies miscegenation of the population in the Republic 
of Khakassia according to the materials of an expert survey. Cur-
rently, the number of mestizos in the national regions of the Russian 
Federation is growing. Our research was based on the fact that al-
though various studies of the factors of miscegenation of the popu-
lation in the regions of Russia were conducted, there are no studies 
of mestizos of the Republic of Khakassia. The change in the eth-
nic identity of people born in mixed interethnic marriages due to an 
increase in the number of mestizos leads to the risk of losing the 
Khakass language, traditions, culture, and values of the Khakass. 
The article presents the results of the expert survey. The study was 
conducted in 2023 in Abakan. The experts were representatives of 
scientific communities of the republic, government, and regional me-
dia. The search for interviewees was carried out using the “snow-
ball” method and official statistics data. In the Republic of Khakas-
sia in the last decade, there has been an increase in the number of 
mestizos and a decrease in the number of the indigenous ethnic 
group. This is due to the change in the national composition of the 

population, urbanization, and migration of the population. Based on 
the information received, it can be concluded that: the number of 
representatives of the indigenous population has decreased in the 
republic; there has been an increase in interethnic marriages; there 
is a risk of losing the Khakass language; it is necessary to look for 
new markers of an ethnic identity.

Keywords: miscegenation of the population, mestizos, Republic of 
Khakassia, interethnic marriages, ethnic identity.
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Историческая эволюция института младших командиров в Вооруженных 
Силах России
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В статье рассматривается историческое развитие института 
младших командиров в российской армии, начиная с княже-
ских дружин и заканчивая современным сержантским соста-
вом. Анализируется их роль в обеспечении боеготовности 
и дисциплины подразделений на разных исторических этапах. 
Особое внимание уделено изменениям в обучении и управлен-
ческих функциях младших командиров, связанных с развити-
ем тактики и технологий ведения вой ны. Приводятся примеры 
из отечественной истории и зарубежного опыта, подчеркиваю-
щие важность института младших командиров в современных 
условиях.

Ключевые слова: младший командир, сержантский корпус, 
история армии, управленческие функции, военное образова-
ние.

Армия –  одна из ведущих структурных единиц силь-
ного государства. Если обратиться к истории, то по-на-
стоящему великими назывались только те государства, 
которые имели сильнейшие на тот период времени воо-
руженные силы. Наличие сильной армии позволяло дик-
товать свои условия на геополитической арене и отста-
ивать свои интересы во всех сферах государственной 
жизни.

Армия является сложной структурой, включающей 
в себя большие объединения людей разных социаль-
ных слоев. И эффективность ее деятельности зависит 
не только от оснащенности и профессиональных навы-
ков солдат, но и от квалификации управленческого ап-
парата.

Вооруженные Силы Российской Федерации –  госу-
дарственная военная организация, составляющая ос-
нову обороны Российской Федерации. ВС РФ предна-
значены для отражения направленной против страны 
агрессии, вооруженной защиты целостности и неприкос-
новенности ее территории, а также для выполнения за-
дач в соответствии с федеральными конституционными 
законами, федеральными законами и международными 
договорами [1].

Уместно высказался по данному вопросу М. Баранов-
ский: социальная сущность военной организации (как 
и любой социальной организации) может быть интер-
претирована через три различных феномена социаль-
ной жизни: деятельность, общность и состояние (свой-
ство). Формальные системообразующие аспекты целе-
сообразно рассматривать как подсистему военной ор-
ганизации государства, выраженную в совокупности го-
сударственных административных органов и институтов 
государственной власти [3, с. 362].

Содержание управления вой сками сложно и много-
гранно, что является следствием сложности структуры 
вой ск и характера боевой и повседневной деятельности. 
Исходя из вышеизложенного материала, можно дать 
определение управлению в общем виде, которое послу-
жит основой дальнейших рассуждений.

Управление представляет собой целеполагающее, 
организующее и регулирующее воздействие людей 
на собственную общественную, коллективную и группо-
вую жизнедеятельность, осуществляемое как непосред-
ственно (самоуправление), так и через специально соз-
данные структуры (органы управления) [1].

Всякое управление в динамических системах с точки 
зрения кибернетики представляет собой особый вид де-
ятельности органа управления, заключающийся в опре-
делении цели и способов действия объекта управления, 
а также в воздействии на него, необходимом для дости-
жения цели [8]. Благодаря такому воздействию сохра-
няется качественная стабильность системы в условиях 
непрерывных изменений во внутренней и внешней сре-
де, предотвращается ее дезорганизация и достигается 
желаемый результат.

Процесс управления предстает перед нами как спо-
соб упорядочения системы, т.е. приведения ее в соот-
ветствие с объективными закономерностями, действую-
щими в данной сфере. Высшей и конечной целью такого 
процесса является оптимизация действий системы в це-
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лом, т.е. получение возможно больших полезных резуль-
татов при наименьших усилиях и затратах материальных 
средств.

По своему содержанию управление есть информаци-
онный процесс, который, как правило, включает такие 
операции (функции) органа управления, как получение 
необходимой исходной информации об объекте управле-
ния и окружающей среде (информация состояния), при-
нятие решения (переработка и преобразование инфор-
мации состояния), воздействие на объект управления 
(посредством передачи командной информации).

Исходя из вышесказанного, под управленческой де-
ятельностью командира понимается специфический вид 
социального взаимодействия, которое организует, ко-
ординирует, объединяет действия подчиненных для эф-
фективного решения стоящих перед военной организа-
цией задач.

Объектом управленческой деятельности командира 
выступают командиры (начальники) воинских подразде-
лений, служб, воинские коллективы, выполняющие со-
вместную воинскую деятельность и нуждающиеся в ор-
ганизации и управлении.

Содержание управленческой деятельности опреде-
ляется системой управленческих функций, которые ре-
ализуются командиром (начальником) в условиях мирно-
го и военного времени.

Ближайшим командиром к подчиненному личному 
составу является младший командир –  представитель 
сержантского состава роты. Младшие командиры делят-
ся на военнослужащих по призыву, прошедших службу 
в учебных подразделениях и на военнослужащих кон-
трактной службы, стоящих на штатных командных долж-
ностях.

Проведя статистический анализ телеграмм- каналов, 
освещающих ход специальной военной операции, стано-
вится очевидна важность подготовки и развития управ-
ленческих навыков младших командиров, ведь только 
за период с апреля по июль 2023 г. 80% награжденных 
военнослужащих из числа рядового и сержантского со-
става –  являются младшими командирами, а в 73% слу-
чаев в описании подвигов встречаются такие слова, как 
«организовал», «скоординировал», «взял командование 
на себя». Это позволяет нам сказать, что именно управ-
ленческие навыки младших командиров зачастую игра-
ют решающую роль на поле боя.

Неслучайно маршал победы Г. Жуков говорил о важ-
ности младшего командного состава: «Армией коман-
дую я и сержанты» [6].

Еще одним видным военным деятелем, подчеркивав-
шим важность младшего командного состава был на-
чальник Академии Генерального Штаба генерал от ин-
фантерии А. Редигер. Он отмечал, что «часть может быть 
хороша, только при хорошем составе унтер- офицеров: 
при отсутствии же этого условия все старания высших 
начальников могут быть тщетны» [10].

Не менее известным военным деятелем, говорившем 
о важности сержантского состава, был народный комис-
сар обороны СССР М. Фрунзе. По его словам, младший 
комсостав образует ту основу, на которой зиждется все 
дело дисциплины, боевой спайки и боевой подготовки 
части [11].

Ранее выделенные высказывания указывают на важ-
ность создания и совершенствования института млад-
ших командиров. Это объективная необходимость и ак-
туальная потребность строительства современных воо-
руженных сил. Не случайно эту задачу выделяет в сво-
их трудах как одну из основных Ф. Энгельс, «является 
создание корпуса унтер- офицеров способных вдохнуть 
жизнь в новые формирования» [12].

В своей истории младшие командиры в армии имели 
большое количество «имен» –  сержанты (латинское ser-
vientes, французское serjants или sergents) появлялись 
в самых разных обличьях. В феодальной терминологии 
они были вассалами ниже рыцарского статуса, владев-
шими частью (обычно половиной) рыцарского феода 
в обмен на оказанные услуги, главным образом воен-
ные, но иногда сельскохозяйственные или домашние. 
Вероятно, собственные слуги рыцаря, не являющиеся 
рыцарями, также носили звание сержанта, хотя терми-
ны clientes и sateillitsales употребляются в этом качестве. 
Однако летописцы также были склонны использовать 
термин «сержант» без разбора для всех солдат, не яв-
ляющихся рыцарями, не проводя различия между солда-
тами феодального и нефеодального происхождения или 
даже между пехотой и кавалерией. Все структуры в ми-
ре, включая армию и полицию, устроены как иерархиче-
ские организации, разделяющие своих членов по рангам 
[4, с. 105].

Первые тренды в области развития управленческого 
аппарата младших командиров мы видим в самой ор-
ганизованной армии своего времени. По мере того, как 
менялась роль армии, менялась и роль младшего коман-
дира. Эта постоянно развивающаяся роль превратилась 
не только в того, кто поддерживает дисциплину воинско-
го формирования, но и в лидера подразделения.

К 16 г. до н.э. в римской армии при императоре Ав-
густе была создана новая должность –  правая рука цен-
туриона (командира роты). Римляне называли солдата, 
занимавшего эту должность, знаменосцем. Он был от-
ветственен не только за охрану знамени и уход за ни-
ми, но и выполнял административные функции. В виде 
знаков различия использовались львиные или медвежьи 
шкуры, которые носились поверх доспехов, чтобы под-
черкнуть важность своего положения. Благодаря подви-
гам знаменосцев, римская армия двигалась от успеха 
к успеху, пока, подобно всем империям, римляне не ос-
лабели и не были завоеваны соседями. И некогда самая 
передовая организационно- штатная структура воинско-
го формирования была забыта.

В 1630 г. Густав Адольф стал королем Швеции и при-
соединился к 30-летней вой не, бушевавшей в Централь-
ной Европе. Он быстро реорганизовал свою армию 
и вернул полномочия и ответственность сержантам, осо-
бенно старшинам в каждой роте. Он также ввел стан-
дартную униформу и знаки различия, которые позволяли 
старшине выделяться, как это было во времена Римской 
империи.

Увидев, насколько хороша шведская армия, другие 
бросились копировать ее, и во всех успешных армиях 
должности сержантов сохраняются и по сей день. Как 
ясно продемонстрировано в приведенном выше приме-
ре, армия не может действовать без сержантов. Созда-
вая американскую армию, генерал Джордж Вашингтон 
в значительной степени полагался на работы генерала 
барона фон Штойбена, особенно на так называемую 
«Синюю книгу правил». Эта «Синяя книга» охватыва-
ла большинство организационных, административных 
и дисциплинарных деталей, необходимых для управле-
ния Континентальной армией.

Фон Штойбен обрисовал обязанности таких млад-
ших командиров, как фельдфебель и отводил им наи-
более значимую роль в воинских подразделениях. Про-
анализировав обязанности прусского фельдфебеля 
видно сходство с сегодняшними старшинами ВС РФ. 
Этот унтер- офицер выбирался офицерами роты. Стоя 
на вершине сержантской иерархии, они были ближай-
шими начальниками рядовым солдатам роты. С этой це-
лью они держали гауптмана (командира роты), в курсе 
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всего, что происходило в роте; как сержанты они удов-
летворительно выполняли свои обязанности, подготовка 
была проведена должным образом, и, наконец, в кон-
це напряженного дня все солдаты были распределены 
по своим квартирам. Фельдфебели были единственны-
ми унтер- офицерами, которым разрешалось ударить 
солдата. Их задачи заключаются в справедливом веде-
нии списка дежурных, занесении ежедневных приказов 
в книгу и представлении их своим офицерам, составле-
нии утреннего отчета командиру роты по установленной 
форме и в то же время ознакомлении их со всеми суще-
ственными событиями, которые могли произойти в роте 
со времени их отсутствия.

Первыми младшими командирами в русском вой-
ске были урядники, просуществовавшие в таком виде 
от княжеских дружин, до стрелецкого вой ска.

В российской армии основоположником создания ин-
ститута младших командиров становится Петр I в ходе, 
военной реформы которого, предполагалось, что наша 
армия возьмет лучшие черты сильнейших армий Европы 
того периода. Именно в эту эпоху на сержантов возлага-
ются обязанности не только по управлению, но и по об-
учению личного состава. Формируется категория унтер- 
офицеров, которая просуществует вплоть до 1917 г.

В данном периоде в русской армии к категории 
«унтер- офицер» относились лица, имевшие воинские 
звания фельдфебеля, а также старшего и младшего 
унтер- офицеров. Роль младшего командного состава 
росла в условиях интенсивных военных компаний.

В приказе «Учреждение в бою» Петр I определил ме-
сто в боевом порядке унтер- офицеров. Он должен был 
находиться на левом фланге подразделения, во второй 
шеренге, чтобы было удобнее «видеть и повелевать». 
Так же император указывал, что «унтер- офицер в роте 
должен поступать так, как майор в полку».

Особое внимание Петр I уделял развитию команд-
ных навыков у данной категории. «Надобно так учить 
унтера, управлять солдатами в бою, что бы умели как 
обер-офицеры, ибо когда офицер будет ранен или убит, 
то тогда без всякого указа унтер- офицер должен взять 
и командовать».

Устав внутренней службы 1859 г., предписывал 
унтер- офицерам «Делать в пределах представленной 
ему власти распоряжения по делам службы, требовать 
от подчиненных того исполнения своих распоряжений 
и отвечать за их последствия. Быть примером в службе, 
а также ловко управляться с вверенными ему солдатами 
на благо выполнения боевых задач».

Унтер-офицеры обладали дисциплинарной властью 
и несли персональную ответственность за качество вы-
полнения поставленных перед ними задач. А с учетом 
постоянного некомплекта офицерских должностей в пе-
хоте унтер- офицеры начинали выполнять обязанности 
на свободных должностях [5, с. 5].

Вой ны новой эпохи значительно повысили роль млад-
ших командиров. От них стало требоваться больше са-
мостоятельности в принятии управленческих решений, 
в оценке обстановки и в развитии других индивидуаль-
ных когнитивных способностей.

Проблему отсутствия подготовленных унтер- 
офицеров в XIX веке решили при помощи введения 
сверхсрочной службы для младших командиров. В ре-
зультате принятых мер к концу XIX века в вой сках име-
лось около 10 тыс. унтер офицеров сверх срочной служ-
бы. Это по соотношению с ведущими армиями мира бы-
ла не так много, ведь это в 6 раз меньше, чем в Герма-
нии и в 3 раза меньше, чем во Франции [5, с. 7].

С упразднением чинов в 1917 г. в отечественной 
армии и на флоте не стало и унтер- офицеров. В 1930–

1940-е гг. в Красной Армии были введены воинские 
звания «младший сержант», «сержант», «старший сер-
жант» и «старшина». Младший командный состав стал 
именоваться сержантским (старшинским) составом.

Подготовка младших командиров для различных ро-
дов вой ск осуществлялась в дивизионных и полковых 
школах. Однако уже в 1959 г. вместо этих школ были 
созданы учебные части. В 1970-е гг. учебные полки су-
ществовали уже во всех видах и родах вой ск Вооружен-
ных Сил. С курсантами проводились занятия по боевой, 
политической и специальной подготовке. Они овладе-
вали знаниями и навыками, необходимыми для четкого 
выполнения своих служебных обязанностей, эффектив-
ного применения вооружения и техники, правильного их 
обслуживания, умелого командования отделением (эки-
пажем, расчетом) в различных видах боя.

Военная история нашего государства показывает, 
что даже при наличии грамотного высшего военного ру-
ководства, без авторитетного и способного младшего 
командира нельзя рассчитывать на успешное ведение 
боевых действий. Именно в боевой обстановке повыша-
ется самостоятельность и ответственность младших ко-
мандиров. Поэтому высокую значимость приобретают 
их командно- методические навыки, развитые морально- 
психологические и боевые качества [7, с. 21; 9, с. 12].

В современных условиях возникает большая необхо-
димость в высококвалифицированном сержантском со-
ставе. Характер вой ны изменился, способы воздействия 
на противника стали широко векторными. И именно 
роль младших командиров, как ближайших наставников 
и старших товарищей, позволит снизить это влияние.
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Социальные технологии повышения вовлеченности молодежи 
во внеучебную деятельность вуза
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Актуальность выбранной темы исследования объясняется тем, 
что социальные технологии, повышающие уровень вовлечен-
ности молодежи во внеучебную деятельность вуза представ-
ляют собой системно образующую составляющую социальной 
активности. Она, в свою очередь, развивает лучшие качества 
студента. Это позволяет ему развиваться не только в стенах 
университета. Также это поможет молодежи стать членом здо-
рового и прогрессирующего общества в будущем. Повышение 
качества собственной жизни и эффективности во всех аспек-
тах своей трудовой деятельности и жизни еще один немало-
важный аспект в развитии студентов.
Целями данной статьи заключаются в анализе технологий, ко-
торые повышают вовлеченность студентов во внеучебную де-
ятельность вуза. Также статья рассматривает разные подходы 
к социальным технологиям, что позволяет расширить понима-
ние уже существующих социальных технологий, а также ана-
лиз успешных практик использования социальных технологий. 
Еще одной важной целью является создание авторской модели 
социальных технологий, повышающих активность студенче-
ской молодежи во внеучебную деятельность вуза.
В статье проведен анализ социальных технологий, повышаю-
щих вовлеченность студентов в образовательных организа-
циях. Проанализированы теоретические подходы к изучению 
социальных технологий. Предложена авторская модель повы-
шения уровня вовлеченности студентов во внеучебную дея-
тельность вуза. Сделан вывод, что авторская модель повыше-
ния уровня вовлеченности студенческой молодежи с помощью 
социальных технологий повышения вовлеченности молодежи 
во внеучебную деятельность вуза, состоит из взаимосвязан-
ных технологий повышения социальной активности, где выде-
ляются главные методы, а также способы их достижения. Все 
методы взаимосвязаны друг с другом и требуют общего при-
менения. Проведен анализ различных социальных технологий 
повешения уровня вовлеченности студенческой молодежи, вы-
явлены самые подходящие и сделан вывод о необходимости 
повышения уровня вовлеченности студенческой молодежи, 
путем анализа успешных практик использования описанных 
технологий.

Ключевые слова: модель управления, социальные техноло-
гии, социум, студенческая молодежь.

Социальная активность не является самопроизволь-
ным процессом, она формируется под влиянием опре-
деленных внешних обстоятельств, и ее реализация со-
ответствует заранее выбранной стратегии, сформиро-
ванному плану и под воздействием социальных техно-
логий, повышающих социальную активность. Обще-
ственно полезная активность –  это один из ключевых 
факторов развития производственных предприятий, 
научно- технического прогресса, улучшения качества 
жизни населения, повышения эффективности каждого 
человека. Повышение уровня социальной активности 
обеспечивает развитие и поощрение морали, нравствен-
ности, самопожертвования и других лучших личностных 
качеств характера человека. При этом его заинтересо-
ванность в общественно значимой деятельности основа-
на на внутренних желаниях, потребностях, устремлениях 
и интересах.

Важность принятия активного участия в социальной 
жизни в РФ пропагандируется и на федеральном уров-
не. Сегодня достаточно успешно осуществляется проект 
«Социальная активность». Куратор обозначенного про-
екта –  заместитель Председателя Правительства РФ, 
координацию и руководство им реализует председатель 
Федерального агентства по делам молодежи, а адми-
нистративные функции возложены на его заместителя. 
Отметим, что пункты проекта «Социальная активность» 
тесно перекликаются с мерами, предусмотренными к ре-
ализации в рамках госпрограммы РФ «Развитие обра-
зования».

Целями представленного выше проекта являются: 
обеспечение развития волонтерства путем появления 
новых возможностей, связанных с возможностью само-
реализации граждан; увеличение значения и роли во-
лонтерской деятельности; сбор и практическая реали-
зация волонтерских предложений и инициатив, основан-
ных на инновационных практиках социальной активно-
сти населения.

Также о важности формирования социально актив-
ной личности свидетельствует ряд документов, приня-
тых на федеральном уровне. К тому же в соответствии 
с указом президента 5 декабря был объявлен днем во-
лонтера 1, а весь 2018 год –  годом волонтёра 2.

Частным случаем проявления социальной активно-
сти является вовлеченность студентов во внеучебную 
деятельность вуза. В последние годы вовлеченность 
студентов во внеучебные мероприятия снижается, из-за 
многих факторов таких, как динамичные изменениями 
в обществе и глобальные процессы переоценки ценно-
стей. Сейчас, когда так резко меняются условия и поли-
тический курс страны, а современное общество харак-
теризуется активной социализацией и интеграцией мо-
лодежи в различные социальные процессы необходимо 
уделять особое внимание студенческой молодежи, ко-
торая является не только потенциальным резервом для 

1 Закон Российской Федерации «Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»» от 29.12.2012 
№ 273-ФЗ

2 Указ Президента Российской Федерации «О Дне добро-
вольца (волонтера)» от 27.11.2017 № 572
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будущего развития страны, но и активным участником 
социальных изменений уже сегодня.

Результаты множества социологических, педагоги-
ческих, общественных и психологических исследований 
позволяют сделать вывод о том, что у многих предста-
вителей молодежи не сформировано целостное пред-
ставление о своей роли в жизни, в результате чего у них 
возникают пессимистические мысли и чувства. Таким 
образом, можно утверждать, что сегодня крайне акту-
ально обеспечить рост эффективности социальных ин-
струментов, направленных на увеличение социальной 
активности молодежных групп, а также формирование 
правильных целевых ориентиров студенчества и повы-
шение их уровня вовлеченности во внеучебную деятель-
ность вуза (Леньшин, 2004).

Также стоит учитывать, что в настоящий момент, 
у студентов присутствует низкий уровень вовлеченно-
сти во внеучебную деятельность, эту способствуют сле-
дующие факторы:
– низкий уровень мотивации студентов. Зачастую сту-

денты просто не видят ценности и преимуществ вне-
учебной деятельности;

– другая сфера интересов. Молодежь с большим рве-
нием учувствует в тех мероприятиях, которые соот-
ветствуют их хобби и увлечениям, если таковых нет, 
то и интереса в участии не будет;

– страх и неуверенность в себе. Ряд студентов испы-
тывает страх перед выступлениями, что не дает им 
возможности учувствовать в социально важных про-
ектах;

– окружающая социальная активность. Многие про-
сто не видят вокруг своего окружения и авторитетов 
людей, которые бы были заняты во внеучебной дея-
тельности

– другие факторы. Студентам иногда просто не хвата-
ет времени на другую деятельность вне учебы из-за 
сильной занятости, также стоит вопрос низкой осве-
домленности и конфликта с расписанием.
Социальные технологии в свою очередь помога-

ют развитию вовлеченности молодежи, поднимают их 
уровень интереса к общественной жизни вуза, а по-
том и страны, а способствуют воспитанию морально- 
нравственных ценностей.

Для того, чтобы разобраться со спецификой различ-
ных социальных технологий для повышения вовлечен-
ности молодежи во внеучебную деятельность вуза, не-
обходимо определить, что такое социальные технологии 
и классифицировать различные их виды, рассмотреть 
историю их происхождения, а также внести некоторые 
понятия, о которых пойдет речь далее.
– социальные технологии –  это совокупность мето-

дик и техник, которые применяются для достижения 
поставленных целей и развития знаний, применяю-
щих для решения разного рода социальных проблем 
(Грызова, 2012);

– социальный объект –  это объект воздействия соци-
альных технологий;

– социальное проектирование –  процесс, направлен-
ный на планирование достижения результатов с по-
мощью социальных технологий;

– soft skills (гибкие навыки) –  набор совокупность уме-
ний связанных и личностью и характером индиви-
дуума.
Социальные технологии в своих трудах описывал 

К. Поппер. Он говорил о том, что стратегия преобразо-
вания возможны только при последовательной и поэ-
тапной социальной инженерии, где все выстраивается 
с помощью выработке эффективных методов решения 
социальных проблем (Бабинцев, 2016).

Главным для социальных технологий являются це-
леорентированные процедуры, которые повышают эф-
фективность межличностных и межгрупповых взаимо-
действий.

Однако у социальных технологий есть и свои отли-
чия:
– данный вид технологий применяется только в меж-

личностных отношениях;
– у социальных технологий есть несколько итогов. Пер-

вый –  это оптимизация удовлетворения собственных 
потребностей, а также обновления процессов жиз-
недеятельности. Второй итог –  это выстраивание 
преграды на пути администрирования, основанной 
на использовании волюнтарских методах, что делает 
их низкоэффективными в современном обществе;

– социальные технологии имеют сильную взаимосвязь 
с инновационным проектированием.
Можно выделить два разных подхода к определению 

социальных технологий.
Первый подход связан с пониманием социальной тех-

нологии как процесса, воздействующего на социальный 
объект (Иванов, 1995). Такое определение позволяет 
рассматривать многообразие видов технологий в соот-
ветствии с особенностями изменяемого объекта. В связи 
с этим многие говорят о таких социальных технологиях, 
как региональные, интеллектуальные, образователь-
ные, психологические, психофизиологические, инфор-
мационные и др. (Писаренко, 2019) Сколько управляе-
мых социальных объектов, их разновидностей, столько 
и соответствующих им технологий, направленных на оп-
тимизацию их функционирования и развития (Каравае-
ва, Литвинова, 2015).

Также стоит выделить «метод установления» А. В. Ти-
хонова, который описывает и позволяет выделить за-
кономерности между участниками социального взаи-
модействия, которые будут являться доминирующими 
субъектами, влияющими закономерно на окружение 
(Тихонов, 2000). В данном случае такими доминирую-
щими субъектами будут студенческая молодежь и руко-
водство вуза.

Таким образом можно сделать вывод, что социаль-
ные технологии должны быть применимы к обоим до-
минирующим субъектам и учитывать их интересы рав-
нозначно.

Второй подход –  социокультурный, соответствует бо-
лее узкому пониманию социальных технологий с пози-
ции регулирования социальных отношений в целях со-
гласования особых интересов отдельных социальных 
образований, удовлетворения их потребностей. В дан-
ном случае технологии являются элементом системы 
социального управления, сущность которого выражает-
ся в упорядочивании противоречивого взаимодействия 
индивидуальных, групповых и общих интересов для их 
совместной реализации.

С позиции второго подхода социальная технологи-
зация рассматривается как «включение социальных ре-
гуляторов, направленных на смену определенных соци-
альных явлений или отношений». Таким образом, про-
цесс технологизации направлен на разработку и вне-
дрение социальных технологий, совершенствующих ис-
ключительно социальные отношения. Выбрав за основу 
социокультурный подход, можно по-новому расставить 
акценты в социальном управлении (Караваева, 2015).

Сложность норм позволяет считать их самостоятель-
ными социальными технологиями. Нормативность –  ос-
новная характеристика не только социального управле-
ния, но и культуры, поэтому технологии рассматривают-
ся как «мировоззренческий культурный феномен, пони-
маемый как искусство, мастерство организации соци-



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

128

альной жизни, выражает гуманистическое содержание 
и направленность человеческой деятельности в соответ-
ствии с потребностями, интересами, ценностями каждо-
го конкретного индивида, его самореализацией в труде, 
потреблении, управлении, общении» (Дятченко, 1993).

Социальные технологии –  элемент человеческой 
культуры, они возникают эволюционно либо создаются 
искусственно. Их сущность отражается в нематериаль-
ной культуре, созданных человеком абстракциях: ценно-
стях, верованиях, символах, нормах, обычаях, установ-
ленных принципах (Ирхин, 2006).

Как известно социальные технологии и инструменты 
крайне разнообразны, что обусловлено многообразием 
социального мира, общественной жизнедеятельности, 
в которой принимают участие современные люди.

Классификация социальных технологий может быть 
осуществлена по различным основаниям: видам, уров-
ням, сферам применения и т.д. (Иванов, 1999)

К числу наиболее значимых оснований относятся:
1. По масштабам решаемых социальных проблем:

– универсальные социальные технологии;
– частные социальные технологии.

2. По уровню социальной деятельности:
– глобальные социальные технологии, используемые 

в масштабах всего человечества;
– региональные социальные технологии, дающие эф-

фект при решении проблем в условиях конкретного 
региона;

– национальные социальные технологии, основанные 
на особенностях национальных традиций, психоло-
гии менталитета и т.п.;

– государственные, позволяющие решать социальную 
проблему в пределах конкретного государства;

– муниципальные и пр.
3. По характеру решаемых задач:

– функциональные социальные технологии, предна-
значенные для обеспечения оптимального и резуль-
тативного функционирования существующих соци-
альных систем в различных сферах общественной 
жизни;

– инновационные социальные технологии, направлен-
ные на обеспечение оптимального перехода различ-
ных социальных систем в иное качество;

– технологии разрешения социальных противоречий 
и конфликтов, позволяющие найти и реализовать 
наиболее оптимальные пути и методы решения по-
добных проблем.
4. По характеру воздействия на социальные процес-

сы:
– формирующие социальные технологии, позволяю-

щие создать новый социальный объект;
– стимулирующие социальные технологии, предметом 

воздействия которых являются отдельные стороны 
процесса функционирования данного объекта;

– сдерживающие социальные технологии, определён-
ным образом регулирующие процесс функциониро-
вания социального объекта;

– разрушающие социальные технологии.
5. По характеру и содержанию используемых средств:

– организационно- распорядительные и администра-
тивные социальные технологии;

– социально- правовые технологии;
– медико- социальные технологии;
– психологические технологии;
– технологии и т.п.

Таким образом, социальные технологии –  это много-
гранное явление.

Для повышения вовлеченности студентов использу-
ется широкий спектр социальных технологий, направ-

ленных на вовлечение молодых людей в общественную 
жизнь, развитие их гражданской позиции и социальной 
ответственности. Рассмотрим некоторые из наиболее 
эффективных технологий.

Важной частью вовлечения во внеучебную деятель-
ность является учебная программа, которая направляет 
студентов нравственно и предлагает вовлекаться, и пре-
подаватели являются личным примером для студентов 
первых курсов, а также помогает взаимодействовать 
со сверстниками и одногруппниками, с которыми потом 
вместе можно будет участвовать во внеучебных меро-
приятиях (Кареева, Зотова, Анисимова, 2024).

Социальное проектирование является одной из клю-
чевых технологий, способствующих повышению вовле-
ченности молодежи во внеучебную деятельность. Раз-
работка и реализация социальных проектов позволяет 
молодым людям не только выявлять и решать актуаль-
ные проблемы университета, но и приобретать ценные 
навыки проектного управления, командной работы, ком-
муникации и лидерства.

Социальное партнерство представляет собой объе-
динение усилий различных подразделений для решения 
социальных проблем. Вовлечение молодежи в процесс 
социального партнерства способствует формированию 
у них чувства сопричастности к процессам, происходя-
щим внутри университета развитию навыков межсектор-
ного взаимодействия и понимания роли различных ин-
ститутов в жизни общества (Бакланов, 2019).

Социальная реклама также является эффективным 
инструментом для повышения вовлеченности молоде-
жи во внеучебную деятельность. Грамотно разработан-
ные рекламные кампании, направленные на пропаганду 
здорового образа жизни, экологической культуры, толе-
рантности, морали и нравственности, гражданской от-
ветственности и других социально значимых ценностей, 
могут оказывать существенное влияние на мировоззре-
ние и поведение молодых людей.

Подробнее о связи этих технологий описано в рисун-
ке 1.

Рис. 1. Авторская модель взаимодействия социальных 
технологий друг с другом

Молодежные форумы, конференции и слеты пред-
ставляют собой площадки для обмена опытом, обсуж-
дения актуальных проблем и выработки совместных ре-
шений. Участие в подобных мероприятиях позволяет мо-
лодежи расширить свой кругозор, установить контакты 
с единомышленниками, получить новые знания и навы-
ки, а также сформировать чувство причастности к уни-
верситетскому сообществу и его целям.

Волонтерская деятельность является одной из наи-
более распространенных форм вовлеченности молоде-
жи. Участие в добровольческих проектах и инициативах 
развивает у молодых людей чувство сопереживания, эм-
патии, социальной ответственности, а также формирует 
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практические навыки работы в команде, организации 
мероприятий и оказания помощи нуждающимся (Тре-
тьякова, 2022).

Важную роль в повышении вовлеченности мо-
лодежи играют современные информационно- 
коммуникационные технологии. Социальные сети, бло-
ги, онлайн- платформы создают новые возможности для 
вовлечения молодых людей в общественную жизнь вуза, 
обмена идеями, организации и продвижения социаль-
ных инициатив. Интернет- зависимость сейчас –  новая 
нормальность. Все студенты используют цифровой мир, 
как средство коммуникации и создания социальных об-
разов и ролей. В условиях информационного общества 
старшим поколениям, от которых зависит создание вов-
леченной и интересующейся студенческой молодежи, 
необходимо показывать правильную картину мира, так 
как нередко информационные потоки формируют иска-
женное восприятие действительности, заменяя личный 
опыт коллективным. Таким образом очень важно раз-
вивать критической мышление и разборчивость, а так-
же руководствоваться правилами информационной ги-
гиены. Это поможет студентам проще адаптироваться 
в цифровом мире и спасет от информационной пере-
грузки и стресса (Найденова, Сытько, 2024).

Следует также отметить значение образовательных 
программ и курсов, направленных на развитие soft skills 
(гибких навыков): критическое мышление, коммуника-
ция, эмоциональный интеллект, лидерство и др. Овла-
дение данными компетенциями повышает способность 
студентов к социальной активности и эффективному 
участию в общественных и гражданских процессах.

Важно понимать, что для достижения максимального 
эффекта необходим комплексный подход, сочетающий 
различные социальные технологии. Только совместны-
ми усилиями образовательных учреждений и самой мо-
лодежи можно создать благоприятную среду для разви-
тия социальной активности молодых людей их вовлечен-
ности не только во внеучебную деятельность, но и по-
влиять на текущую успеваемость самих студентов.

Кроме того, при реализации социальных технологий 
необходимо учитывать специфику и интересы учащихся, 
а также региональные и культурные особенности.

Таким образом, социальные технологии, такие как 
социальное проектирование, социальное партнерство, 
социальная реклама, молодежные форумы, волон-
терская деятельность и использование современных 
информационно- коммуникационных технологий, явля-
ются действенными инструментами для повышения вов-
леченности молодежи во внеучебную деятельность вуза. 
Их грамотное и комплексное применение способствует 
формированию активной гражданской позиции молодых 
людей, развитию их социальной ответственности и со-
причастности с университетом, повышению успеваемо-
сти, развитию компетенций и вовлечению в решение ак-
туальных проблем вуза.

Рассмотрим конкретные социальные технологии, на-
правленные на повышение вовлеченности молодежи, их 
эффективность и особенности внедрения, а также проа-
нализируем лучшие практики и успешные кейсы приме-
нения данных технологий.
1. Технологии информирования и привлечения моло-

дежи. Одной из ключевых задач в рамках повыше-
ния социальной вовлеченности молодежи во вне-
учебную деятельность является информирование 
молодых людей о возможностях участия в обще-
ственной жизни и привлечение их к различным со-
циальным инициативам и проектам. Для этого могут 
применяться следующие технологии:

– Создание информационных ресурсов (сайтов, пор-
талов, социальных сетей) с актуальной информаци-
ей о молодежных проектах, волонтерских програм-
мах, грантах и конкурсах.

– Проведение информационных кампаний и акций 
в рамках учебных заведениях или общественных 
пространствах.

– Использование современных каналов коммуникации 
(социальные сети, мессенджеры, блоги) для распро-
странения информации и привлечения молодежи 
(Руднева, 2014).
Успешным примером применения данных технологий 

является проект «Добровольцы России», который объ-
единяет информационные ресурсы и базы данных во-
лонтерских организаций, а также проводит масштабные 
информационные кампании по всей стране.
2. Технологии развития компетенций и обучения мо-

лодежи. Для эффективного участия в обществен-
ной жизни и реализации социальных инициатив мо-
лодым людям необходимо обладать определенны-
ми компетенциями и навыками. В этой связи боль-
шое значение имеют образовательные программы 
и тренинги, направленные на развитие следующих 
компетенций:

– Проектное управление и социальное проектирова-
ние.

– Командная работа и лидерские навыки.
– Коммуникативные и презентационные навыки.
– Цифровые компетенции (работа с социальными се-

тями, создание контента, SMM-продвижение).
– Предпринимательские компетенции и бизнес- 

планирование в различных формах: cамозанятость, 
ИП, организация.
Успешным примером реализации данной технологии 

является Всероссийский конкурс молодежных проек-
тов, в рамках которого проводятся обучающие семина-
ры и тренинги для авторов лучших проектов.
3. Технологии поддержки молодежных инициатив 

и проектных решений.
Важным аспектом повышения вовлеченности моло-

дежи является оказание всесторонней поддержки моло-
дежным инициативам и проектам. Это может включать 
следующие технологии:
– Грантовая поддержка молодежных проектов (кон-

курсы грантов, краудфандинговые платформы).
– Создание инфраструктуры для реализации проектов 

(коворкинг- центры, общественные пространства, 
площадки для проведения мероприятий).

– Консультационная и менторская поддержка (привле-
чение экспертов, наставников, успешных предпри-
нимателей).

– Информационная и PR-поддержка молодежных ини-
циатив (освещение в СМИ, продвижение в социаль-
ных сетях).
Успешным примером применения данных техно-

логий является платформа «Молодежь России», ко-
торая объединяет различные механизмы поддержки 
молодежных проектов, включая грантовые конкурсы, 
консультационную помощь и информационное сопро-
вождение социальных и общественно- политических  
проектов (Бакланов, 2019).
4. Технологии вовлечения молодежи в решении соци-

альных проблем.
Одним из эффективных способов повышения вовле-

ченности молодежи является ее вовлечение в решение 
актуальных социальных проблем на уровне универси-
тета.

Для этого могут применяться следующие технологии:
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– Создание молодежных консультативных советов для 
выявления и обсуждения проблем, волнующих моло-
дежь.

– Реализация молодежных социальных проектов, на-
правленных на решение конкретных проблем (эко-
логия, благоустройство, помощь социально незащи-
щенным группам и т.д.).

– Привлечение молодежи к участию в общественных 
слушаниях, публичных обсуждениях и других фор-
мах участия.

– Развитие волонтерского движения и вовлечение мо-
лодежи в волонтерскую деятельность.

Успешным примером применения данных технологий 
является проект «Добровольцы культуры», в рамках ко-
торого молодежь привлекается к сохранению культур-
ного наследия и развитию креативных индустрий через 
волонтерскую деятельность и социальные инициативы.

Таким образом, на основе сказанного выше, можно 
разработать модель социальных технологий, которые 
посредственно влияют на повышение вовлеченности 
студенческой молодежи во внеучебную деятельность 
вуза (рис. 2).

Рис. 2. Авторская модель повышения уровня вовлеченности студенческой молодежи с помощью социальных 
технологий

Данная модель описывает несколько уровней соци-
альных технологий. Первый уровень –  технологии, на-
правленные на улучшение инфраструктуры и поддержки 
со стороны вуза, так называемый образовательный уро-
вень. Сюда входит поддержка студенческих инициатив.

Далее идет политический или социальный уровень. 
Здесь речь идет о таких технологиях как социальная 
коммуникация и вовлечение в актуальные проблемы 
вуза.

Также в данной модели присутствует культурный уро-
вень, в котором социальные технологии влияют на раз-
витие социально- культурной среды, формируя новые 
способы коммуникации между субъектами. Такой со-
циальной технологией является развитие социально- 
культурной среды.

Все вышеперечисленные технологии имеют свои 
преимущества и недостатки, ниже представлена табли-
ца, которая их представляет (таблица 1).

Таблица 1. Преимущества и недостатки социальных технологий повышения уровня вовлеченности студенческой молодежи 
во внеучебную деятельность вуза

Социальные техно-
логии

Преимущества Недостатки

Развитие социо- 
культурной среды

- Укрепляет общность среди студентов, способ-
ствует формированию сообществ по интересам
– Создает интегрированную и поддерживаю-
щую атмосферу, что положительно сказывается 
на психологическом комфорте студентов
– Способствует развитию культурных навыков 
и расширяет кругозор студентов

- Может быть недостаточно разнообразным, не удовлетво-
ряя интересы всех студентов, проявляя, тем самым, у них 
чувство отстраненности
– Требует финансирования и ресурсов, что может ограни-
чить возможности реализации

Вовлечение в акту-
альные проблемы 
вуза

- Способствует развитию критического мышле-
ния и активной гражданской позиции у студен-
тов
– Углубляет понимание организационных про-
цессов вуза и вовлекает студентов в их решение
– Укрепляет связь между администрацией 
и студентами, создавая более открытое про-
странство для диалога

- Вовлечение может привести к конфликтам между студен-
тами и администрацией, если решения не устраивают обе 
стороны
– Не все инициативы могут быть реализованы из-за бюро-
кратических процессов
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Социальные техно-
логии

Преимущества Недостатки

Развитие компетен-
ций и обучение

- Повышает уровень профессиональной под-
готовки студентов и их конкурентоспособность 
на рынке труда
– Студенты получают возможность улучшить 
свои навыки и расширить карьерные перспек-
тивы
– Создает условия для обмена знаний и идей 
между студентами и преподавателями.

- Требует значительных временных и финансовых затрат, 
как со стороны студентов, так и со стороны учебных заве-
дений
– Могут возникать разные уровни мотивации и участия 
среди студентов, что снижает эффективность обучения
– Если программа недостаточно тщательно разработа-
на, она может не соответствовать потребностям студентов 
и не только помешать развитию компетенций, но и сделать 
хуже

Поддержка студен-
ческих инициатив

- Стимулирует у студентов инициативность, кре-
ативность и организаторские навыки
– Может привести к появлению новых, ориги-
нальных идей и проектов, которые обогащают 
студенческую жизнь
– Укрепляет дух сотрудничества и общности 
среди студентов

- Не все инициативы могут быть успешно реализованы, что 
может привести к разочарованию студентов
– Может возникнуть негативная тема из-за конкуренции 
между различными инициативами или группами
– Не всегда администрация вуза готова поддерживать ини-
циативы, что может затруднять их осуществление

Социальная комму-
никация

- Упрощает взаимодействие между студентами, 
повышая уровень социальной поддержки и вза-
имодействия
– Способствует формированию сетей связей, 
что может быть полезно для карьеры и личного 
развития.
– Обсуждение и обмен мнениями могут приве-
сти к новым идеям и решениям.

- Существует риск появления токсичной среды, если ком-
муникация не будет контролироваться (например, в интер-
нете)
– Не все студенты могут быть активными участниками об-
щения, что может привести к чувству исключенности
– Качество общения может варьироваться, что может при-
вести к недопониманию и конфликтам

Таким образом были рассмотрены различные аспек-
ты социальных технологий повышения вовлеченности 
молодежи во внеученбую деятельность высших учеб-
ных заведений такие, как технологии информирования 
и привлечения молодежи, технологии развития компе-
тенций и обучения, технологии поддержки молодежных 
инициатив и проектов, технологии вовлечения молоде-
жи в решение социальных проблем, а также техноло-
гии формирования социально- активной среды и инфра-
структурных объектов и успешные практики и кейсы при-
менения данных технологий, демонстрирующие их эф-
фективность и перспективность для развития вовлечен-
ности молодежи во внеучебную деятельность и ее вкла-
да в развитие вуза. Однако необходимо учитывать, что 
внедрение социальных технологий должно быть адапти-
ровано к специфике университета, учитывать особенно-
сти молодежной аудитории и постоянно совершенство-
ваться с учетом меняющихся потребностей и вызовов.

В целом, повышение вовлеченности молодежи явля-
ется стратегической задачей, требующей согласованных 
усилий университета и самой молодежи. Только при кон-
солидации всех заинтересованных сторон и применении 
эффективных социальных технологий можно добиться 
максимального вовлечения молодежи в жизнь универси-
тета и реализацию ее творческого потенциала на благо 
развития вуза.

Для решения данной задачи была разработана мо-
дель повышения уровня вовлеченности студенческой 
молодежи во внеучебную деятельность вуза, которая 
способна увеличить вовлеченность студенческой моло-
дежи во внеучебную деятельность вуза.
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ON THE ISSUES OF BUILDING AN INFORMATION 
SECURITY MANAGEMENT MODEL FOR AN 
EDUCATIONAL ORGANIZATION IN THE CONTEXT OF 
DIGITALIZATION

Knyazev A. I.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The relevance of the chosen research topic is explained by the fact 
that social technologies that increase the level of youth involvement 
in extracurricular activities of the university represent a systemically 
forming component of social activity. She, in turn, develops the best 
qualities of the student. This allows him to develop not only within 
the walls of the university. It will also help young people become 
a member of a healthy and progressive society in the future. Im-
proving the quality of one’s own life and efficiency in all aspects of 
one’s work and life is another important aspect in the development 
of students.
The objectives of this article are to analyze technologies that in-
crease the involvement of students in extracurricular activities of the 
university. The article also examines different approaches to social 
technologies, which makes it possible to expand the understanding 
of existing social technologies, as well as the analysis of successful 
practices in the use of social technologies. Another important goal 
is to create an author’s model of social technologies that increase 
the activity of students in extracurricular activities of the university.
The article analyzes social technologies that increase student en-
gagement in educational organizations. Theoretical approaches to 
the study of social technologies are analyzed. The author’s model 
of increasing the level of student involvement in extracurricular ac-
tivities of the university is proposed. It is concluded that the author’s 
model of increasing the level of student youth involvement with the 
help of social technologies to increase youth involvement in extra-
curricular activities of the university consists of interrelated technol-
ogies to increase social activity, which highlights the main methods, 
as well as ways to achieve them. All methods are interconnected 
with each other and require common application. The analysis of 
various social technologies of hanging the level of student youth 
involvement was carried out, the most suitable ones were identified 
and the conclusion was made about the need to increase the level 
of student youth involvement by analyzing successful practices of 
using the described technologies.

Keywords: management model, social technologies, society, stu-
dent youth
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В статье рассматриваются сущностные и содержательные 
стороны социально- психологических факторов, которые ока-
зывают влияние на успешность карьеры в коммерческих ор-
ганизациях. Актуальность обсуждаемой темы аргументируется 
в нынешних условиях стремительным усилением конкуренции 
на рынке труда, а также необходимостью компаний учитывать 
особенности сотрудников (в целях эффективного повышения 
их мотивации, заинтересованности в высоких результатах 
труда). Цель исследования заключается в анализе ключевых 
факторов, определяющих карьерный успех, а также в выявле-
нии противоречий в существующих подходах, формулировке 
(на базе использования систематизации, методов сравни-
тельного анализа, обработки статистической информации 
и обобщения) рекомендаций. Разногласия, выявленные в со-
временных публикациях, касаются акцента на внутренних или 
внешних детерминантах, а также недостаточной изученности 
вопросов влияния цифровизации, карьерного планирования 
у молодёжи. Автор резюмирует, что для успешного продви-
жения сотрудников необходим подход, в котором гармонично 
сочетаются развитие личностных характеристик, учёт социаль-
ных условий, формирование благоприятной организационной 
среды. Изложенные в данной статье материалы будут полезны 
для HR-специалистов, менеджеров по управлению персона-
лом, а также научных работников, изучающих проблематику 
карьерного роста, мотивации сотрудников.

Ключевые слова: карьера, карьерный рост, коммерче-
ская организация, мотивация, планирование, социально- 
психологические факторы, успешность.

Введение
Современная коммерческая организация, функционирую-
щая в условиях динамично меняющейся внешней среды, 
предъявляет высокие требования к качествам сотрудни-
ков. Следует подчеркнуть, что понятие успешной карье-
ры включает не только достижение профессиональных 
целей, но и способность персонала результативно взаи-
модействовать с коллегами, руководством, партнёрами. 
В увязке с этим социально- психологические факторы, 
выступающие как мощный регулятор межличностных 
и деловых взаимодействий, играют в рассматриваемом 
процессе одну из определяющих ролей. Именно поэто-
му современные исследователи обращаются к анализу 
влияния этих детерминант на профессиональное ста-
новление, продвижение кадров в коммерческой сфере. 
Учёными детально рассматриваются такие аспекты, как 
коммуникации, мотивационные установки, уровень эмо-
ционального интеллекта, их взаимосвязь с достижением 
карьерных целевых ориентиров.

В современных коммерческих организациях продви-
жение сотрудников во многом определяется социально- 
психологическими факторами (уровень мотивации, ли-
дерские качества, навыки коммуникации, организаци-
онная приверженность, вовлечённость). Однако недо-
статочное внимание к этим аспектам затрудняет разра-
ботку эффективных управленческих решений, способ-
ствующих повышению профессиональной успешности 
работников. С этим связана проблема исследования.

Методы и материалы
При подготовке статьи использовались сравнительный 
анализ, обработка статистической информации, систе-
матизация, обобщение. Публикации, которые посвящены 
раскрытию различных сторон обсуждаемой темы, охва-
тывает обширный спектр вопросов. Основные подходы 
авторов целесообразно сгруппировать по нескольким 
категориям.

Так, в трудах Ю. В. Алексеева [1], О. Ю. Ангела [2] ак-
цент сделан на концептуальном анализе карьеры как 
объекта социально- психологического изучения –  с точ-
ки зрения её роли в профессиональной реализации лич-
ности. Высвечивается и обосновывается необходимость 
учитывать как внутренние, так и внешние детерминанты 
карьерного роста. Также предлагается прикладной под-
ход, который сосредоточен на психологических инстру-
ментах планирования, методах эффективного продви-
жения кадров.

Работы В. Ю. Бединой [3], М. Д. Вардановой [4], 
С. Н. Гончара совместно с А. С. Огневым [5] раскрывают 
нюансы влияния социально- психологических факторов 
на успешность карьеры. В центре исследовательского 
внимания оказывается проблематика профессиональ-
ной мотивации, социальной поддержки. Уделяется при-
стальное внимание и особенностям бизнес- среды. Весь-
ма интересна увязка темы с тенденциями современной 
экономики, включая рост значимости цифровых навы-
ков, а также гибкости сотрудников.
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О. А. Королева [6], Т. В. Коростелева [7] сосредото-
чены на аспектах планирования. Выделяются факторы, 
побуждающие людей стремиться к карьерному росту, 
в том числе, анализируются возможности самореализа-
ции, организационной культуры. Весьма значимо иссле-
довательское направление в отношении подходов моло-
дёжи к составлению соответствующих планов, что ста-
новится актуальным на фоне существенного усиления 
конкуренции на рынке труда.

Е. А. Кузнецов [8], О. Г. Лоретц с соавторами [9] уде-
ляют внимание комплексным стратегиям управления 
карьерой. Они систематизируют основные факторы, 
влияющие на успех, в том числе, лидерские качества, 
эмоциональный интеллект. Даётся характеристика роли 
корпоративной среды, организационных ресурсов в до-
стижении намеченных целевых орриентиров.

Работа А. О. Минкиной [10] раскрывает психологи-
ческие аспекты формирования карьеры, подчёркивая 
важность личностных параметров (в частности, имеют-
ся в виду стрессоустойчивость, адаптивность, коммуни-
кативные навыки) для успешного продвижения.

По итогам ознакомления с источниками выявлены 
следующие противоречия: ряд авторов делают акцент 
на внутренних детерминантах карьеры, другие подчёр-
кивают определяющую роль внешних организационных 
и рыночных условий. В дополнение к отмеченному, во-
просы планирования у молодёжи, а также влияние циф-
ровизации на карьерный рост остаются недостаточно 
исследованными. В качестве перспективных направле-
ний для дальнейших изысканий выступают интеграция 
цифровых навыков в выработку планов, а также раз-
работка методик для учёта социально- психологических 
факторов в управленческих решениях.

Результаты и обсуждение
На основе ознакомления с содержанием современных изы-
сканий сформулировано авторское понимание сущности 
социально- психологических факторов –  речь идёт о сово-
купности условий, обстоятельств, характеристик, возни-
кающих в процессе межличностного и группового взаимо-
действия, которые оказывают влияние на поведение, вос-
приятие, мотивацию, эмоциональное состояние индивида 
в профессиональной среде, содействуя либо препятствуя 
достижению личных, а также организационных целей.

Обоснование представленной выше формулировки 
тезисно описывается следующим образом:
– комплексность влияния. В предлагаемом опреде-

лении отражена многоаспектная природа анали-
зируемых факторов, в том числе, их воздействие 
как на когнитивную (восприятие, мышление), так 
и на эмоционально- поведенческую сферу. Это по-
зволяет учитывать влияние как внутренних психоло-
гических процессов, так и внешних сложившихся со-
циальных условий;

– динамика взаимодействия. Подчёркивается, что 
описываемые факторы формируются и проявляют-
ся в ходе реального общения, обмена информацией, 
решения задач в коллективе;

– профессиональный контекст. Формулировка приме-
нима к карьерным исследованиям;

– двусторонний эффект. Обозначается амбивалент-
ная природа характеризуемых факторов (способ-
ствовать либо препятствовать чему-либо). Напри-
мер, высокий уровень доверия в коллективе положи-
тельным образом сказывается на повышении моти-
вации, а постоянные конфликты подавляют её;

– целевые ориентиры. Упоминание личных и органи-
зационных целей акцентирует внимание на том, что 

успех в профессиональной среде обусловлен гармо-
нией между индивидуальными устремлениями и за-
дачами организации, а социально- психологические 
факторы выступают в качестве связующего звена 
в рассматриваемом процессе.
Итак, предложенная авторская формулировка охва-

тывает ключевые аспекты, что делает её актуальной как 
для научного анализа, так и для практического примене-
ния в управлении персоналом.

Далее целесообразно дифференцировать характе-
ризуемую категорию на два блока и последовательно 
их рассмотреть. Первый из них представлен социальной 
составляющей. Соответствующие факторы определяют-
ся характером взаимодействия сотрудника с окружаю-
щей профессиональной средой (рис. 1).

Корпоративная 
культура 

Система 
ценностей 

Уровень доверия 
внутри коллектива

Организация 
горизонтальных и 

вертикальных 
коммуникаций

Рис. 1. Систематизация социальных факторов, влияющих 
на успешность карьеры в коммерческой организации

(составлено автором на основе [1, 5, 6, 9, 10])
Так, культура компании задаёт общую атмосферу, 

определяя, насколько комфортно сотрудникам реали-
зовывать свои профессиональные амбиции. Например, 
нацеленность на открытый обмен мнениями, поощре-
ние инициатив, сотрудничество формирует у работников 
чувство вовлечённости. Напротив, авторитарный управ-
ленческий стиль либо излишняя регламентация законо-
мерно приводят к подавлению творческого потенциала.

Согласно результатам некоторых исследований, око-
ло 70% успешных сотрудников считают благоприятную 
корпоративную культуру решающим фактором их ка-
рьерного роста [6].

Построение устойчивых профессиональных связей 
способствует как ускорению карьерного роста, так и по-
вышению уровня доверия. Лояльность коллег, проявле-
ние готовности руководства поддерживать инициативы 
напрямую сопряжены с успешностью реализации долго-
срочных планов.

Признание заслуг, поддержка со стороны коллег по-
вышают продуктивность персонала на 20–25%, что пря-
мо влияет на шансы на повышение в должности [8].

Что касается психологических факторов, то они вклю-
чают в себя личностные черты, поведенческие особен-
ности, которые оказывают мощное воздействие на вос-
приятие сотрудника коллегами, а также руководством. 
Базовые их разновидности перечислены на рисунке 2.
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Психологические
факторы

Эмоциональный 
интеллект

Мотивация 

ЦелеполаганиеГибкость 

Стрессоустойчивость

Рис. 2. Систематизация психологических факторов, влияющих 
на успешность карьеры в коммерческой организации

(составлено автором на основе [2, 4, 5, 7])
Так, способность управлять своими эмоциями, по-

нимать переживания других людей оказывает мощное 
влияние на деловые отношения. Сотрудники с высоким 
уровнем эмоционального интеллекта более успешно 
справляются с конфликтами, устанавливают довери-
тельные отношения с коллегами, повышают уровень 
взаимопонимания.

Устремлённость к достижению профессиональных 
целевых ориентиров зависит от внутренней мотивации 
сотрудника. Основанная на нацеленности на самореа-
лизацию и признание, она стимулирует людей к более 
активному участию в решении сложных задач, выполне-
нию амбициозных проектов.

Коммерческая деятельность зачастую неразрывно 
сопряжена с высокими эмоциональными нагрузками. 
С учётом этого умение сохранять хладнокровие в слож-
ных ситуациях –  на фоне разного рода потрясений –  
и быстро приспосабливаться к изменениям помогает 
сотруднику не только выживать в непростых условиях, 
но и эффективно продвигаться по карьерной лестнице.

Эффективные коммуникации являются базисом для 
формирования прочных деловых отношений, которые 
способствуют профессиональному росту. В данной свя-
зи целесообразно обратить внимание на два ключевых 
аспекта:
– обеспечение конструктивной обратной связи;
– грамотное управление конфликтами.

Так, умение воспринимать критику и использовать её 
для профессионального развития –  весьма значимый на-
вык, позволяющий корректировать свои действия в со-
ответствии с требованиями рынка.

Конфликты неизбежны в любой организации, однако 
их конструктивное разрешение посодействует сплоче-
нию коллектива, укреплению доверия.

На основании рассмотренных выше факторов пред-
ставляется уместным выделить ряд авторских рекомен-
даций для коммерческих организаций, которые стремят-
ся обеспечить подходящие условия для успешного ка-
рьерного роста сотрудников:
– формирование благоприятной корпоративной куль-

туры (укрепление атмосферы сотрудничества, от-
крытости, взаимного уважения позитивно отражает-
ся на раскрытии потенциала кадров);

– развитие эмоционального интеллекта (с учётом это-
го предлагается делать упор на проведение тренин-
гов, мастер- классов, ориентированных на обучение 
навыкам управления эмоциями, что помогает вы-
страивать и налаживать более прочные деловые 
связи);

– укрепление внутренней мотивации (по данному на-
правлению рекомендуется создание системы поощ-
рений, базирующейся на достижении реальных ре-
зультатов, что мотивирует персонал на долгосроч-
ное развитие);

– обучение коммуникативным навыкам (имеются в ви-
ду семинары, нацеленные на выработку навыков ве-
дения переговоров, разрешения спорных ситуаций, 
что способствует повышению эффективности ко-
мандной работы).
При следовании обозначенным рекомендациям важ-

но учитывать, что карьерный рост –  это последователь-
ное изменение навыков, способностей, квалификаци-
онных возможностей сотрудника. Его эффективность 
во многом определяется как индивидуальными усилия-
ми, так и поддержкой со стороны работодателей.

Выводы
Социально- психологические факторы оказывают глу-
бокое влияние на успешность карьеры в коммерческой 
организации, формируя своего рода «фундамент» для 
продуктивного и бесперебойного взаимодействия со-
трудников и их профессионального продвижения. Успеш-
ная интеграция соответствующих механизмов в систе-
му управления персоналом содействует формированию 
устойчивого, динамично развивающегося коллектива, 
готового решать сложные задачи на фоне усиливающей-
ся конкуренции.

Результативная управленческая работа с рассмо-
тренными факторами требует многоаспектного подхо-
да, представленного учётом индивидуальных особенно-
стей сотрудников, формированием позитивной корпо-
ративной среды, выработкой навыков межличностных 
коммуникаций. Как представляется, следование сфор-
мулированным в статье рекомендациям поможет хозяй-
ствующим субъектам создавать благоприятные условия 
для раскрытия профессионального потенциала людей, 
укрепляя их конкурентные позиции на рынке.
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THE INFLUENCE OF SOCIO- PSYCHOLOGICAL 
FACTORS ON THE SUCCESS OF A CAREER IN 
A COMMERCIAL ORGANIZATION

Kuznetsov E. A.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba 
(RUDN)

The article examines the essential and substantive aspects of socio- 
psychological factors that influence the success of a career in com-
mercial organizations. The relevance of the topic under discussion 
is argued in the current conditions by the rapid increase in compe-
tition in the labor market, as well as the need for companies to take 
into account the characteristics of employees (in order to effectively 
increase their motivation and interest in high labor results). The pur-
pose of the study is to analyze the key factors determining career 
success, as well as to identify contradictions in existing approaches, 
formulate recommendations (based on the use of systematization, 
comparative analysis methods, statistical information processing 
and generalization). The disagreements identified in modern publi-
cations relate to the emphasis on internal or external determinants, 
as well as insufficient knowledge of the impact of digitalization and 

career planning among young people. The author summarizes that 
for the successful promotion of employees, an approach is needed 
that harmoniously combines the development of personal charac-
teristics, taking into account social conditions, and the formation of 
a favorable organizational environment. The materials presented in 
this article will be useful for HR specialists, HR managers, as well as 
researchers studying the problems of career growth and employee 
motivation.

Keywords: career, career growth, commercial organization, motiva-
tion, planning, socio- psychological factors, success
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В статье рассмотрена система распределенных ситуационных 
центров Российской Федерации, которая играет ключевую 
роль в обеспечении национальной безопасности и эффектив-
ного управления государством. Выделены основные функции 
этой системы, включая мониторинг и анализ ситуации, прогно-
зирование и моделирование различных сценариев развития 
событий, а также координацию действий различных государ-
ственных органов и структур в условиях кризиса или чрезвы-
чайной ситуации. Сделан вывод о необходимостиобучения ка-
дров для работы с данной инфраструктурой для обеспечения 
её эффективной работы. Рассмотрены ключевые причины не-
обходимости такого обучения.
Также в статье представлен авторский взгляд на использова-
ние учебных ситуационных центров для решения задач по мо-
делированию социально- экономических процессов. Авторы 
статьи подчеркивают, что такие центры могут быть эффек-
тивным инструментом для моделирования и прогнозирования 
различных сценариев развития социально- экономических 
процессов, включая демографические, экономические и по-
литические процессы. В частности, представлен пример моде-
лирования демографической ситуации и прогнозирования её 
развития в учебном ситуационном центре.
В целом, статья акцентирует внимание на необходимости обу-
чения кадров для работы вситуационных центрах, являющихся 
структурными элементами системы распределенных ситуаци-
онных центров Российской Федерации, а также демонстрирует 
возможности использования учебных ситуационных в учебном 
процессе.

Ключевые слова: система распределённых ситуационных 
центров, ситуационный центр, демография, моделирование, 
управленческие задачи, поддержка принятия решений.

Введение
Система распределённых ситуационных центров (СРСЦ) 
воспринимается руководством страны как надёжная ос-
нова для долгосрочной модернизации системы государ-
ственного, отраслевого, муниципального и корпоратив-
ного управления [1].

Объединение СРСЦ и координация их работы по еди-
ному регламенту направлены на повышение эффектив-
ности информационно- аналитической поддержки реали-
зации государственной политики в области социально- 
экономического и общественно- политического разви-
тия, а также обеспечения национальной безопасности, 
включая военное время и чрезвычайные ситуации.

Система распределённых ситуационных центров 
представляет собой инновационный комплекс средств 
коммуникации, своего рода «центр управления поле-
тами», позволяющий отслеживать события не только 
в отдельных регионах, ведомствах или университетах, 
но и по всей стране. В настоящее время в России функ-
ционирует свыше сотни таких центров, которые обеспе-
чивают руководителей всех уровней оперативной ин-
формацией для принятия наиболее эффективных реше-
ний. Кроме того, СРСЦ активно используется для реше-
ния транспортных задач, работы на космодромах, лик-
видации последствий лесных пожаров, терактов и иных 
чрезвычайных ситуаций.

Основные функции СРСЦ включают:
• мониторинг состояния управляемых объектов с про-

гнозами развития событий на основе анализа посту-
пающей информации;

• моделирование результатов принимаемых решений 
и проведение экспертиз;

• оптимизацию управления в кризисных ситуациях.
Центральное место в системе занимает Ситуацион-

ный центр Президента Российской Федерации, который 
получает данные от региональных ситуационных цен-
тров, а также от центров различных ведомств, мини-
стерств и полномочных представителей [2].

Учёные и эксперты рассматривают ситуационные 
центры как важные инструменты для повышения эффек-
тивности управления и координации действий в различ-
ных сферах деятельности [3; 4]. В научной литературе 
и исследованиях обсуждаются вопросы информационно- 
аналитической поддержки управленческих решений. Си-
туационные центры в настоящий момент являются важ-
ным элементом для сбора, обработки и анализа боль-
ших объёмов данных. Они помогают руководству опера-
тивно получать актуальную информацию, необходимую 
для принятия взвешенных решений [5; 6]. Исследования 
показывают, что использование ситуационных центров 
значительно повышает качество управленческих реше-
ний благодаря доступу к разнообразной аналитике [7; 
8]. Встречается немало публикаций связанных с кризис-
ным управлением, когда требуется оперативность и точ-
ность в действиях. Они позволяют координировать рабо-
ту различных служб и организаций, минимизировать ри-
ски и быстро реагировать на изменения обстановки [9]. 
Многие исследования подчеркивают важность ситуаци-
онных центров в управлении природными катастрофа-
ми, техногенными авариями и другими чрезвычайными 
событиями [10]. Кроме того, эксперты указывают на оп-
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тимизацию процессов управления ведь современные 
ситуационные центры оснащены передовыми техноло-
гиями, такими как искусственный интеллект, машинное 
обучение и большие данные, их внедрение существенно 
сокращает затраты времени и ресурсов на принятие ре-
шений. Также исследователи подчёркивают значимость 
ситуационных центров для обеспечения национальной 
безопасности [11; 12]. Они служат платформой для мо-
ниторинга и предотвращения угроз, а также для реагиро-
вания на них. Некоторые учёные считают, что развитие 
и интеграция ситуационных центров могут стать важным 
элементом стратегии устойчивого развития государства. 
Существуют исследования, посвящённые международ-
ному сотрудничеству в области создания и использо-
вания ситуационных центров. Такие центры могут быть 
полезны для координации действий между различными 
странами в случае глобальных кризисов или природных 
катастроф.

В целом, учёные признают ситуационные центры 
важными инструментами для современного управления, 
способствующими улучшению качества принятия реше-
ний и обеспечению безопасности [13].

Анализ состояния и развития системы распределен-
ных ситуационных центров (СРСЦ) в целом, а также СЦ 
субъектов Российской Федерации, показал, что в насто-
ящее время возник ряд проблемных вопросов, связан-
ных с дефицитом компетентных кадров [14].

Обучение кадров для работы с системой распре-
делённых ситуационных центров играет важную роль 
в обеспечении эффективной работы данной инфра-
структуры [15]. Рассмотрим ключевые причины необхо-
димости такого обучения. СРСЦ включает в себя мно-
жество высокотехнологичных компонентов, таких как 
системы сбора и анализа данных, средства визуали-
зации, алгоритмы искусственного интеллекта и многое 
другое. Чтобы успешно управлять такой сложной систе-
мой, специалисты должны обладать глубокими знания-
ми в соответствующих областях [16]. Кроме того, одной 
из главных задач СРСЦ является своевременное пре-
доставление актуальной информации для принятия ре-
шений. Неправильные действия или ошибки в работе 
с системой могут привести к серьёзным последствиям. 
Стоит отметить также, что технологические изменения, 
обновление программного обеспечения, внедрение но-
вых инструментов и методов анализа происходят посто-
янно. Обучение персонала гарантирует, что сотрудни-
ки смогут быстро и точно выполнять свои обязанности. 
Еще одним не маловажным фактором является то, что 
СРСЦ часто используются для координации действий 
различных структур и ведомств, навыки командной ра-
боты и умения взаимодействовать с коллегами из раз-
ных сфер становятся критически важными. Обучение 
должно включать развитие коммуникативных навыков 
и понимание особенностей межведомственного сотруд-
ничества. Следующий фактор связан с безопасностью 
и конфиденциальностью информации, обрабатываемой 
в рамках СРСЦ [17]. Зачастую она имеет высокую сте-
пень конфиденциальности. Обеспечение её защиты тре-
бует специальных знаний и навыков. Обученный персо-
нал будет способен предотвращать утечки данных и за-
щищать систему от кибератак.

Таким образом, необходимость обучения кадров для 
системы распределённых ситуационных центров обу-
словлена сложностью и важностью выполняемых ими 
функций, необходимостью обеспечить безопасность 
и эффективность работы системы, а также соответство-
вать современным технологическим и нормативным тре-
бованиям.

Материал и методы исследования
В качестве методов были использованы: теоретические 
методы, в частности, анализ научной литературы по про-
блематике исследования, практические методы –  моде-
лирование ситуации с использованиеминструмента для 
нечеткого моделирования «ИГЛА», анализ, обобщение 
и систематизация полученных данных, а также кейс-ста-
ди, который проводился со слушателями ДПО.

Результаты исследования и их обсуждение
В связи с вышеизложенным ситуационные центры актив-
но открываются и в учебных учреждениях. В Волгоград-
ском институте управления- филиале РАНХиГС учебный 
ситуационный центр действует с 2020 года.

Учебный ситуационный центр ВИУ РАНХиГС (СЦ) –  
это современный инструмент поддержки активных форм 
обучения по проблемам, требующим применения интел-
лектуальных информационно- коммуникационных техно-
логий. Выполняя функции учебного центра, он предна-
значен для проведения занятий для бакалавров, маги-
стров и слушателей курсов переподготовки различных 
направлений обучения.

Одной из управленческих проблем, которую слуша-
тели Президентской академии в Волгограде попытались 
решить с помощью СЦ –  моделирование демографиче-
ской ситуации и прогнозирования её развития [18].

Применение ситуационного центра в моделировании 
демографической ситуации позволяет учесть множество 
факторов, влияющих на демографические процессы, та-
ких как рождаемость, смертность, миграция, экономиче-
ский рост и другие.

Моделирование демографической ситуации в СЦ 
включает в себя следующие этапы.

Сбор и анализ данных. Ситуационный центр может 
быть настроен на сбор данных о демографической си-
туации в регионе или стране. Это могут быть данные 
о рождаемости, смертности, миграции, возрастной 
структуре населения и другие показатели. Собранные 
данные могут быть проанализированы с помощью раз-
личных методов, таких как статистический анализ, мо-
делирование и прогнозирование.

На основе собранных данных специалисты могут 
проводить анализ, выявляя ключевые проблемы, такие 
как низкая рождаемость в определенных регионах или 
высокие уровни миграции молодежи в другие страны. 
В СЦ Президентской академии в Волгограде в качестве 
инструмента для нечеткого моделирования использует-
ся система поддержки принятия решений «ИГЛА». Дан-
ный программный продукт (Интеллектуальный Генера-
тор Лучших Альтернатив) основан на применении не-
четких когнитивных моделей и обеспечивает поддержку 
динамического моделирования сценариев развития де-
мографической ситуации [19].

Моделирование демографических процессов. На ос-
нове собранных данных в ситуационном центре может 
быть разработана модель демографических процессов 
в регионе или стране. Модель может включать в себя 
различные факторы, влияющие на демографическую 
ситуацию. Модель может быть использована для про-
гнозирования будущего состояния демографической си-
туации. Программное обеспечение «ИГЛА» может ав-
томатизировать некоторые процессы, связанные с ана-
лизом демографических данных, такие как сбор, обра-
ботка и анализ. Это может ускорить процесс принятия 
решений.

Поддержка принятия решений. Результаты модели-
рования демографической ситуации могут быть исполь-
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зованы для поддержки принятия решений в области со-
циальной политики, здравоохранения, образования 
и других сфер. Например, результаты моделирования 
могут быть использованы для разработки мер по улуч-
шению демографической ситуации, таких как програм-
мы поддержки семей, доступ к образованию и здравоох-
ранению, программы по снижению смертности и другие.

Визуализация результатов. Результаты моделирова-
ния демографической ситуации могут быть представле-
ны в виде графиков, диаграмм и других визуальных ма-
териалов. Это может помочь лучше понять результаты 
моделирования и использовать их для принятия реше-
ний.

Интеграция с другими системами. Ситуационный 
центр по моделированию демографической ситуации 
может быть интегрирован с другими системами, такими 
как системы управления здравоохранением, образова-
нием и другими. Это может позволить более эффектив-
но использовать результаты моделирования для приня-
тия решений в различных сферах.

Мониторинг и оценка. Ситуационный центр обеспе-
чивает постоянный мониторинг реализации стратегий 
и оценку их эффективности. Это позволяет вносить кор-
рективы в программы и адаптировать их к меняющимся 
условиям.

Результатом мониторинга станет координация дей-
ствий всех заинтересованных сторон, что позволяет бо-
лее эффективно реализовывать демографические ини-
циативы.

В результате проведенного анализа слушатели при-
шли к выводу, что качественное изменение демографи-
ческой ситуации возможно только на основе комплекс-
ного социально- экономического развития. Среди раз-
нородных воздействий, влияющих на демографические 
процессы, велика роль социальной инфраструктуры 
и необходимость научно обоснованного подхода.

Социальная инфраструктура является составляю-
щей общей региональной инфраструктуры. Она напря-
мую влияет на репродуктивное и миграционное пове-
дение граждан. Кроме того, очень важно разработать 
научно обоснованный подход к определению особенно-
стей демографического поведения в различных регио-
нах России.

В процессе обучения использовалось аудиовизуаль-
ное и коммуникационное оборудование СРЦ, а также не-
которые технологии ситуационного анализа и модели-
рования. Преподаватели Академии в роли модераторов 
организовывают творческий процесс поиска путей вы-
хода из создавшейся ситуации с демографией в стране.

Выводы
Таким образом, ситуационный центр может быть полез-
ным инструментом для анализа и прогнозирования де-
мографической ситуации. Однако стоит отметить, что 
моделирование демографических процессов является 
сложной задачей, которая требует учёта множества фак-
торов и может быть подвержена ошибкам, а также тре-
бует высокой квалификации специалистов и наличия 
необходимых данных для анализа. Поэтому результаты 
моделирования следует использовать с осторожностью 
и в сочетании с другими источниками информации.

Использование учебного ситуационного центра 
в ВИУ РАНХиГС, по нашему мнению, способствует фор-
мированию у будущих выпускников навыков эффектив-
ного управления и развития территорий. Работа в Си-
туационном центре ВИУ РАНХиГС позволяет студентам 
применить знания, навыки и умения при решении кон-
кретных кризисных управленческих задач.
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The article examines the system of distributed situation centers of 
the Russian Federation, which plays a key role in ensuring national 
security and effective government. The main functions of this sys-
tem are highlighted, including monitoring and analyzing the situa-
tion, forecasting and modeling various scenarios, as well as coordi-
nating the actions of various government agencies and structures in 
a crisis or emergency situation. It is concluded that it is necessary 
to train personnel to work with this infrastructure to ensure its effec-
tive operation. The key reasons for the need for such training are 
considered.
The article also presents the author’s view on the use of educational 
situational centers to solve problems of modeling socio- economic 
processes. The authors of the article emphasize that such centers 
can be an effective tool for modeling and forecasting various sce-
narios for the development of socio- economic processes, including 
demographic, economic and political processes.
In particular, an example of modeling the demographic situation and 
forecasting its development in an educational situation center is pre-
sented. In general, the article focuses on the need to train personnel 
to work in situational centers, which are structural elements of the 
system of distributed situational centers of the Russian Federation, 
and also demonstrates the possibilities of using situational training 
in the educational process.

Keywords: distributed situational center system, situational center, 
demography, modeling, management tasks, decision support.
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Организационная культура как фактор мотивации служебной деятельности 
военнослужащего
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Осуществлен теоретический анализ научных источников, рас-
сматривающих организационную культуру в мотивационном 
контексте. Обобщение теоретических идей по социокультур-
ной мотивации, а также стимулированию служебно- трудовой 
деятельности военнослужащих позволило раскрыть организа-
ционную культуру как некий комплекс ценностей, норм, прин-
ципов поведения, а также стимулирующих факторов, регулиру-
ющих их поведение. Доказано, что организационная культура 
имеет двой ственное проявление. Во-первых, она проявляется 
как набор базовых внешних социокультурных стимулов пове-
дения военных акторов. Во-вторых, определяет внутреннюю 
мотивацию профессиональной деятельности военнослужащих. 
Новый тип достижительной военной организационной куль-
туры включает в себя формирование позитивной служебно- 
трудовой среды, в которой военнослужащего чувствуют, ценят, 
развивают. Здесь активно разрабатываются мероприятия, 
направленные на сплочение воинского коллектива, програм-
мы социального признания, воспитания товарищества, патри-
отизма. В рамках достижительной военной организационной 
культуры формируются и внедряются социальные технологии 
служебно- трудовой мотивации военнослужащих, осуществля-
ется реализация социальных процессов побуждения военных 
акторов к активной служебной деятельности.

Ключевые слова: организационная культура, воинский кол-
лектив, факторы мотивации, служебная деятельность, воен-
нослужащий.

Введение
В современных условиях необходимо научное обоснова-
ние процессов трансформации организационной куль-
туры, выявление ее влияния на мотивацию служебно- 
трудовой деятельности военнослужащих. Последнее 
определяет предпосылки анализа организационного кли-
мата на феноменологической основе, где показатели раз-
вития организационной культуры дополняются набором 
стилей поведения военнослужащих, мотивации труда, 
организационными поведенческими характеристиками 
различных акторов служебно- трудовой деятельности.

Таким образом, в новых условиях актуализируется 
необходимость исследования организационной культу-
ры как фактора, определяющего эффективную немате-
риальную мотивацию акторов военной службы. Важно 
рассмотреть позицию ученых, анализирующих процес-
сы обновления факторов профессионального поведения 
военнослужащих, ориентированных или не ориентиро-
ванных на достижение целей военной организации. Не-
обходимо исследовать организационную культуру в кон-
тексте ее влияния и определения стиля организационно-
го поведения воинского коллектива, оптимизирующую 
военную служебно- трудовую деятельность, определя-
ющую комплексы мотивации к трудовой инициативе, 
создающей предпосылки развития служебной активно-
сти, формирования достижительного стиля поведения, 
стремления к профессиональной адаптации в изменяю-
щейся внешней социальной среде.

Теоретико- методологические основы 
исследования
Условно разграничим мотивационные исследования 
по организационной культуре на две группы:

1) теоретические разработки по социокультурной мо-
тивации;

2) военно- социологические разработки по мотивации 
служебно- трудовой деятельности военнослужащих.

Рассмотрим теоретические концепции организаци-
онной культуры как фактора социокультурной мотива-
ции. В рамках данных научных школ исследуется орга-
низационная культура трудового коллектива в контексте 
мотивационно- деятельностного подхода [1, с. 3–11]. По-
следнее позволило авторам обосновать культуру, с од-
ной стороны, как комплекс, определяющий групповые 
принципы, нормы, ценности организационного поведе-
ния членов трудового коллектива, с другой стороны, как 
социокультурный стимулирующий фактор, влияющий 
и определяющий на нематериальную мотивацию работ-
ников [2, с. 116–122]. В рамках данных доктрин уточня-
ется междисциплинарная сущность «организационной 
культуры» как фактора мотивации и технологии, регули-
рующей деятельность трудового коллектива. Дж. Л. Гиб-
сон, Д. М. Иванцевич, Д. X. Доннелли рассматривают 
данную категорию в рамках статичной системной кон-
струкции. Они отмечают, что организационная культура 
в контексте междисциплинарного исследования должна 
рассматриваться как система характеристик, четко про-
являющихся в комплексе социальных ценностей, группо-
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вых профессиональных убеждений, а также технологий 
мотивационного нормирования поведения и взаимодей-
ствия работников [3, с. 662]. Аналогичный подход мы 
встречаем в работах Дж. М. Джордж, Г. Р. Джоунс. По-
следние констатируют, что организационная культура 
представляет собой не только набор формальных, а так-
же неформальных системных ценностей, норм поведе-
ния, но и социокультурной среды контролирующей, а так-
же формирующей мотивационные принципы поведения 
и профессионального действия персонала. В рамках 
организационной культуры определяются необходимые 
рамки трудового взаимодействия, определяются орга-
низационно необходимые целевые ориентации акторов. 
По сути, организационная культура представляет собой, 
с одной стороны, некий системный комплекс ценностей, 
разрабатываемый и распространяемый в организации, 
с другой стороны –  это мощный социокультурный сти-
мул профессионального поведения. Данная категория 
объясняет, почему работники являются преданными ор-
ганизации, а также какие технологии мотивации труда 
приемлемы и необходимы. В рамках организационной 
культуры определяются приемлемые, а также неприем-
лемые формы стимулирования труда, что в целом обу-
словливает групповой и индивидуальный образ поведе-
ния работников организации. Данные исследователи ви-
дят в организационной культуре некоторый компонент, 
который необходимо включать в систему нематериаль-
ной мотивации организации. По сути, организационная 
культура наряду с многими иными материальными и не-
материальными факторами определяет мотивационное 
ядро организации и модель взаимодействия с внешним 
миром, «входящим в организацию» [4, с. 463]. Отме-
тим, что представленные разработки по организацион-
ной культуре только частично применяют деятельност-
ный подход. Они акцентируют внимание на рассмотре-
нии большого множества мотивационных компонентов 
организации, которые и определяют стиль культурного 
взаимодействия, и предлагают абстрагироваться от мо-
делей целевого воздействия организационной культуры 
на мотивацию поведения трудовых субъектов.

Другой подход мы встречаем в работах по социаль-
ному управлению. Так, М. X. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедо-
ури акцентируют внимание на том, что организационная 
культура представляет собой социальную атмосферу 
мотивации организационного поведения. Ее предлагают 
рассматривать как «социальный климат», комплексно 
стимулирующий членов организации к определенному 
типу профессионального взаимодействия [5, с. 685]. Не-
сложно заметить, что уже в рамках данного подхода ор-
ганизационная культура –  это комплекс нематериальной 
мотивации (а не один из элементов данного комплек-
са). Здесь организационная культура включает в себя 
иные нематериальные факторы стимулирования труда 
работников. Э. Шейн расширенно трактует мотивацион-
ную сущность культуры организации. Доказывает, что 
она проявляется не только на уровне «провозглашаемых 
ценностей организации», но и на уровне социальных тех-
нологий непосредственного воздействия на менеджмент 
и непосредственных работников [6]. Э. Шейн выделил 
две основные функции организационной культуры, ко-
торые она должна осуществлять для эффективного мо-
тивационного воздействия.

1. Адаптивная функция, которая заключается в ее 
устойчивом и надежном функционировании посред-
ством закрепления актуальных ценностей и принципов, 
необходимых для противодействия влиянию внешних 
факторов. Определение ею ключевых стратегий, целей 
и стимулирующих средств, необходимых для достиже-
ния эффективного поведения членов организации.

2. Функция интеграции. Данная функция позволяет 
организационной культуре объединять индивидуальные 
интересы ее представителей в общую совокупность 
и способствует социокультурной мотивации любой де-
ятельной активности. Она определяет рамки необхо-
димого достижительного поведения, помогает отдель-
ным сотрудникам ощущать себя частью чего-то обще-
го. В рамках организационной культуры формируется 
мотивационная система, которая не только направлена 
на стимулирование действия, но и призвана выделять 
и развивать границы и рамки функционирования членов 
самой организации. По сути, организационная культура 
способствует выбору оптимальной системы управления 
и мотивации в коллективе, а также оказывает практиче-
скую помощь в решении других социальных вопросов 
и проблем организации.

Таким образом, интегрируя базовые общетеорети-
ческие подходы к исследованию организационной куль-
туры как мотивацонного фактора, можно сделать вывод 
о том, что организационная культура представляет со-
бой некий комплекс ценностей, норм, принципов пове-
дения, а также стимулирующих факторов, регулирую-
щих поведение работников формальной организации. 
Организационная культура, с одной стороны, является 
внутренней социокультурной средой функционирования 
организации, с другой –  она определяет базовые внеш-
ние социокультурные стимулы, а также внутреннюю мо-
тивацию профессиональной деятельности субъектов 
труда. Организационная культура объясняет и регули-
рует в нужном для администрации направлении модель 
поведения работников. Она формирует социальные ос-
новы преданности целям и интересам организации, ак-
тивизирует социокультурные мотивационные принципы 
профессионального взаимодействия работников.

Рассмотрим военно- социологические разработки 
по мотивации служебно- трудовой деятельности воен-
нослужащих. В рамках военно- социологических док-
трин исследуется организационная культура как не-
посредственная среда мотивационного воздействия 
на военнослужащих. Т. М. Баландина, А. Н. Болдырев [7, 
с. 32–35] отмечают, что военная организационная куль-
тура формируется в результате осознания, а также раз-
деления воинскими коллективами военных организаци-
онных ценностей, важных представлений, норм, принци-
пов, правовых предписаний, а также санкций. В резуль-
тате усваивания последних группами военнослужащих 
определяются рациональные, скоординированные груп-
повые действия военнослужащих, формируется необхо-
димая модель трудовых и служебных взаимодействий [8, 
с. 54–58]. Несложно заметить, что авторы отождествля-
ют основную управленческую функцию организацион-
ной культуры с координированием групповых действий 
военнослужащих, регулированием служебных взаимо-
действий. Подчеркивается, что военная организацион-
ная культура имеет специфические черты в разных слу-
жебных коллективах воинской части.

Р. Н. Девлетов указывает на универсальные функ-
ции организационной культуры –  мотивирующую, защит-
ную, мобилизационную [9, с. 432–436]. Функционирую-
щая в современных условиях приростная организацион-
ная культура ориентирована на узкое функциональное 
представление служебно- трудовых целей, поставленных 
стратегических и тактических задач. Последнее созда-
ет социокультурную атмосферу жестких и костных ал-
горитмов поведения, отторжения мотивации професси-
ональной деятельности, разобщения действий отдель-
ных групп трудового коллектива. На начальном этапе 
находится становление достижительной организацион-
ной культуры военной организации. Последняя ориен-
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тирована на активное влияние на мотивацию служебно- 
трудовой деятельности, на инновационную составляю-
щую развития военных микроколлективов. Позитивно 
влияющая культура воинского коллектива мотивирует 
военнослужащих на развитие новаторского потенциа-
ла отдельных личностей и коллектива в целом, создает 
необходимые стимулирующие условия, формирует ин-
новационные ценности, нормы творческого взаимодей-
ствия, оказывает эффективное влияние на стиль пове-
дения военных акторов, повышая результативность их 
деятельности, вовлеченность во внедрение инноваци-
онных технологий. Создание эффективной организаци-
онной культуры воинского коллектива зависит от разви-
тия, а также применения военнослужащими творческих 
способностей, проявляющихся в создании новаторских 
идей для реализации поставленных служебных задач, 
а также модернизации имеющихся управленческих тех-
нологий, подходов, перспективных стратегий.

Конкретное влияние организационной культуры во-
инского коллектива на мотивацию служебно- трудовой 
деятельности военнослужащих рассматривает А. Савен-
ко [10, с. 49–59]. Он приходит к выводу, что в зависимо-
сти от перечня заложенных в нее целей, функций, ба-
зовых задач она оказывает влияние на мотивационное 
ядро военнослужащих, деятельность самого воинского 
коллектива в целом [11, с. 77–85]. При данном подхо-
де мотивационные ценности в организации необходимо 
определять как корневую основу организационной куль-
туры. Они объективно определяют целевое, а также же-
лаемое профессиональное действие военнослужащих 
[12, с. 219–223]. При этом каждый военный актор свое 
поведение и действие строит в контексте интуитивных 
оценок, явной социальной оценки социокультурной сре-
ды его окружающей, необходимых предполагаемых ор-
ганизационных результатов профессионального взаимо-
действия. Ценности, а также нормы формируют стиль 
профессионального действия военнослужащих в орга-
низации. Последний определяется в личностных и груп-
повых манерах действия и поведения военнослужащих. 
По сути, ценности определяют направления профессио-
нального действия. На начальном этапе они проявляют-
ся на уровне профессиональных интересов военнослу-
жащих, затем определяется набор конкретных действий 
совершающихся во взаимодействии с иными субъекта-
ми в процессе службы. Стиль профессионального пове-
дения взаимосвязан, а также находится в некоторой вза-
имосвязи с культурными организационными нормами, 
ритуалами, традициями, церемониями, особенностями 
коммуникаций.

Заключение
Организационная культура военнослужащих в современ-
ных условиях проявляется не только как некий комплекс 
ценностей, норм, принципов поведения, но и набор сти-
мулирующих факторов, регулирующих их поведение. 
Организационная культура имеет двой ственное прояв-
ления. Во-первых, она проявляется как набор базовых 
внешних социокультурных стимулов поведения военных 
акторов. Во-вторых, определяет внутреннюю мотивацию 
профессиональной деятельности военнослужащих. Цен-
ности военной организации также являются стимулом 
профессионального взаимодействия, определяющим 
социальные условия любого делового взаимодействия 
в воинских коллективах. Именно ценности представляют 
собой комплекс окружающий социальные объекты орга-
низации. В отношении последних военнослужащие зани-
мают позицию при оценке в соответствии с собственными 
интересами, потребностями, а также мотивами.

Приростная военная организационная культура ба-
зируется на узкофункциональных профессиональных 
ценностях, традиционном видении целей, поставленных 
задач, тактики и стратегии функционирования воинских 
коллективов. Последнее создает социокультурную сре-
ду отторжения ценностей мотивационной активности, 
ориентации на инновационные внедрения. Данная ор-
ганизационная культура эффективна в статичных усло-
виях функционирования воинских коллективов, форми-
рует классическую форму организационного поведения 
военнослужащих. Здесь социокультурная мотивация 
не рассматривается как основной фактор стимулирова-
ния служебно- трудовой деятельности военнослужащих. 
В рамках приростной военной организационной куль-
туры инициативу военнослужащего стремятся исклю-
чить, подавить, минимизировать. Военные руководите-
ли не стремятся сами и подавляют попытки подчиненных 
искать качественные факторы повышения результатив-
ности служебно- трудовой деятельности.

В условиях роста неопределенности и непредсказу-
емости формируется достижительная организационная 
культура. Последняя базируется на широкой системе 
профессиональных ценностей, видении целей, постав-
ленных задач, тактики и стратегии функционирования 
воинских коллективов. Последнее создает социокультур-
ную среду активизации развития ценностей мотивацион-
ной активности, ориентации на побуждение к обновлен-
ному стилю выполнения поставленных стратегических 
задач и установок. Новый тип достижительной военной 
организационной культуры включает в себя формиро-
вание позитивной служебно- трудовой среды, в которой 
военнослужащего чувствуют, ценят, развивают. Здесь 
активно разрабатываются мероприятия, направленные 
на сплочение воинского коллектива, социальные про-
граммы социального признания, воспитания товарище-
ства, патриотизма. В рамках достижительной военной 
организационной культуры разрабатываются и внедря-
ются социальные технологии служебно- трудовой моти-
вации военнослужащих, осуществляется реализация со-
циальных процессов побуждения военных акторов к ак-
тивной служебной деятельности.
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ORGANIZATIONAL CULTURE AS A FACTOR OF 
MOTIVATION OF SERVICE ACTIVITIES OF A MILITARY 
PERSONNEL

Kurmanov R.Sh.
Saratov Military Order of Zhukov of the Red Banner Institute of the National 
Guard of the Russian Federation

The theoretical analysis of scientific sources considering organiza-
tional culture in the motivational context was carried out. Generaliza-
tion of theoretical ideas on socio- cultural motivation, as well as stim-
ulation of service and labor activity of military personnel allowed to 
reveal organizational culture as a certain complex of values, norms, 
principles of behavior, as well as stimulating factors regulating their 
behavior. It is proved that organizational culture has dual manifes-
tations. Firstly, it manifests itself as a set of basic external socio- 
cultural stimuli for the behavior of military actors. Secondly, it de-
termines the internal motivation of professional activity of military 
personnel. A new type of achieving military organizational culture 
includes the formation of a positive service and labor environment 
in which a serviceman is felt, appreciated, developed. Here, meas-
ures aimed at uniting the military team, social recognition programs, 

fostering camaraderie, patriotism are actively developed. Within the 
framework of an achievable military organizational culture, social 
technologies for service and labor motivation of military personnel 
are developed and implemented, and social processes of encour-
aging military actors to active service activities are implemented.

Keywords: organizational culture, military team, motivation factors, 
service activities, military personnel.
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Карьерный габитус миллениалов на современном рынке труда: 
востребованность в SHIVA-мире

Олейникова Елизавета Эдуардовна,
преподаватель кафедры гуманитарных наук, деловой 
этики и социальной ответственности, Институт управления 
РАНХИГС, РАНХИГС при Президенте РФ
E-mail: liz.oleynikova@gmail.com

Автор обозначает проблему адаптации поколения миллениалов 
к современным реалиям мирового рынка труда, где доминиру-
ют технологии, цифровизация и нестабильность. Рассматри-
вается концепция «карьерного габитуса», основанная на соче-
тании профессиональных ориентаций, навыков и убеждений, 
формируемых под воздействием социальной среды. Отмеча-
ется, что миллениалы сталкиваются с необходимостью часто 
менять профессии, адаптироваться к гибким условиям работы 
и опираться на принципы саморазвития и самоорганизации. 
Исследование было проведено с использованием качествен-
ного и количественного анализа. Основными методами стали 
опросы, интервью с представителями миллениалов, а также 
анализ трудовых биографий, собранных на профессиональных 
платформах. Выборка включала резидентов мегаполисов, за-
нятых в различных отраслях –  от IT до креативной экономики. 
Полученные данные демонстрируют, что характерные чер-
ты карьерного габитуса миллениалов включают ориентацию 
на гибкость, скачкообразное обучение, поиск смыслов в про-
фессиональной деятельности и стремление к карьерной мно-
гопрофильности. Установлено, что ключевыми компетенциями 
являются цифровая грамотность, способность к быстрой адап-
тации и эмоциональный интеллект. В условиях SHIVA-мира 
миллениалы проявляют повышенную уязвимость из-за неста-
бильности рынка труда, но в то же время лучше справляются 
с инновационными вызовами благодаря своей гибкости. Автор 
подчеркивает необходимость разработки образовательных 
и профессиональных стратегий, поддерживающих адаптацию 
миллениалов.

Ключевые слова: миллениалы, поколение Миллениум, ка-
рьерная мобильность, цифровое общество, карьерный габи-
тус, карьерный портфель, цифровая эпоха.

Процессы модернизации и глобализации, охватив-
шие российское общество в постсоветский период, ока-
зали существенное влияние на трансформацию цен-
ностных ориентаций молодежи [1]. Для углубленного 
понимания данных изменений необходимо проанализи-
ровать теоретические подходы к изучению ценностного 
сознания молодого поколения в условиях социальных 
трансформаций [2].

Одним из ключевых теоретических подходов являет-
ся концепция социализации, согласно которой ценности 
и установки личности формируются в процессе усвоения 
социальных норм, правил и образцов поведения, при-
нятых в данном обществе [3]. В условиях радикальных 
социально- экономических и политических преобразо-
ваний, характерных для постсоветской России, процесс 
социализации молодежи претерпел существенные из-
менения 4[. Разрушение советской системы ценностей 
и идеологии, либерализация экономики и демократиза-
ция общественной жизни привели к плюрализации цен-
ностных ориентиров и моделей поведения [5].

Другим важным теоретическим подходом к анали-
зу динамики ценностного сознания молодежи является 
теория поколений, разработанная американскими уче-
ными Н. Хоувом и В. Штраусом (1991). Согласно данной 
теории, каждое поколение формируется под влиянием 
исторических событий, социальных условий и техноло-
гических инноваций, доминирующих в период их взро-
сления. Поколение российской молодежи, выросшее 
в 1990-е и 2000-е годы, существенно отличается по сво-
им ценностным установкам от предыдущих поколений, 
социализировавшихся в советский период (табл. 1).

Таблица 1. Поколенческие различия в ценностных ориентациях 
российской молодежи

Поколение Годы 
рожде-

ния

Ключевые ценности

«Поколение пере-
ходного периода»

1965–
1984

Стабильность, уверенность 
в завтрашнем дне, семья, труд

«Поколение ре-
форм»

1985–
1999

Индивидуализм, свобода, мате-
риальный успех, карьера

«Цифровое поко-
ление»

2000–
2018

Самореализация, инновации, 
глобальное мышление, эко-
логия

Эмпирические исследования свидетельствуют о зна-
чительных изменениях в иерархии жизненных ценностей 
и приоритетов российской молодежи за последние три 
десятилетия. Если в советский период доминировали 
коллективистские ценности (патриотизм, труд на бла-
го общества, солидарность), то в постсоветский период 
на первый план выходят индивидуалистические ценно-
сти (личный успех, материальное благополучие, неза-
висимость). Согласно опросу ВЦИОМ (2020), главными 
жизненными приоритетами современной российской мо-
лодежи являются семья (78%), здоровье (61%), матери-
альный достаток (54%), интересная работа (38%) и обра-
зование (37%) (табл. 2).
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Таблица 2. Динамика ценностных приоритетов молодежи 
в России (в % от числа опрошенных)

Ценности 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г.

Семья 65 72 75 78

Здоровье 42 50 58 61

Материальный достаток 30 45 52 54

Интересная работа 48 41 39 38

Образование 39 35 36 37

Друзья 52 44 40 35

Карьера 18 28 32 33

Свобода, независимость 22 30 31 32

Творчество 26 24 25 24

Патриотизм 35 28 26 23

Важным фактором, влияющим на ценностное созна-
ние молодежи в условиях глобализации, является рас-
пространение западных (прежде всего, американских) 
культурных образцов и стилей жизни [6]. Процессы ве-
стернизации, активно протекающие в России с начала 
1990-х годов, способствовали усвоению молодым поко-
лением таких ценностей, как индивидуализм, стремле-
ние к успеху, ориентация на потребление, приоритет ма-
териальных благ над духовными. В то же время, эмпири-
ческие исследования показывают, что степень подвер-
женности западному влиянию различается у разных 
групп молодежи в зависимости от уровня образования, 
места проживания, социального статуса семьи и других 
факторов [7] (табл. 3).

Таблица 3. Оценка молодежью влияния западной культуры 
на российское общество (в % от числа опрошенных)

Группы молодежи Позитивное 
влияние

Негативное 
влияние

Затруднились 
ответить

Молодежь в целом 42 35 23

Студенты вузов 56 26 18

Рабочая молодежь 38 39 33

Сельская моло-
дежь

30 44 26

Молодежь из се-
мей с высоким 
доходом

62 22 16

Молодежь из се-
мей с низким до-
ходом

31 48 21

Таким образом, влияние глобализации на ценност-
ные установки молодежи носит противоречивый и не-
однозначный характер. С одной стороны, усвоение за-
падных ценностей и моделей поведения способствует 
развитию индивидуальной инициативы, креативности, 
открытости инновациям [8]. С другой стороны, чрезмер-
ная ориентация на западные образцы может привести 
к ослаблению национальной идентичности, размыванию 
традиционных ценностей и норм [9].

Важнейшим фактором, определяющим динамику 
ценностного сознания молодежи в современном мире, 
является стремительное развитие информационных 
технологий и новых медиа. Интернет, социальные сети, 
мессенджеры и другие цифровые платформы становят-
ся ключевыми каналами получения информации, обще-

ния и самовыражения для молодого поколения. Соглас-
но данным ВЦИОМ (2021), 99% российской молодежи 
в возрасте от 18 до 24 лет пользуются интернетом еже-
дневно, при этом 85% имеют аккаунты в социальных се-
тях (табл. 4).

Таблица 4. Использование интернета и социальных сетей 
различными возрастными группами в России (в % от числа 
опрошенных)

Возрастные 
группы

Пользуются интерне-
том ежедневно

Имеют аккаунты в со-
циальных сетях

18–24 года 99 85

25–34 года 97 78

35–44 года 93 71

45–59 лет 76 55

60 лет 
и старше

35 21

Цифровая среда оказывает существенное влияние 
на формирование ценностных установок и моделей по-
ведения молодежи. С одной стороны, интернет и соци-
альные медиа предоставляют молодым людям широкие 
возможности для самореализации, творчества, общения 
и получения информации [10]. С другой стороны, вирту-
альная реальность может способствовать распростра-
нению деструктивных ценностей и форм поведения, та-
ких как эскапизм, нарциссизм, агрессия, экстремизм. 
Эмпирические исследования показывают, что молодые 
люди, активно вовлеченные в цифровые коммуникации, 
в большей степени ориентированы на ценности само-
выражения, гедонизма, потребления и в меньшей сте-
пени –  на традиционные ценности семьи, труда, долга 
(табл. 5).

Таблица 5. Корреляция между интенсивностью использования 
социальных сетей и приверженностью различным типам 
ценностей у российской молодежи

Ценности Коэффициент корреляции Пирсона

Самовыражение 0,68

Гедонизм 0,64

Потребление 0,58

Свобода 0,42

Семья -0,35

Труд -0,54

Долг, патриотизм -0,62

Таким образом, информационные технологии и но-
вые медиа играют амбивалентную роль в трансформа-
ции ценностного сознания молодежи. С одной стороны, 
они открывают новые горизонты для развития личности, 
расширяют кругозор и возможности самореализации. 
С другой стороны, цифровая среда может нести опре-
деленные риски размывания традиционных ценностных 
основ общества, распространения потребительских и ге-
донистических установок.

Важным аспектом анализа динамики ценностного со-
знания российской молодежи является изучение соотно-
шения традиционных и модернистских ценностей в их 
мировоззрении. Эмпирические исследования показыва-
ют, что в ценностной структуре современной молодежи 
сочетаются как традиционные, так и модернистские эле-
менты (Горшков & Шереги, 2020).
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К традиционным ценностям, сохраняющим значи-
мость для молодого поколения, относятся:
1. Семья и родственные связи (значимы для 80–90% 

молодежи)
2. Патриотизм и любовь к Родине (60–70%)
3. Уважение к старшим (55–65%)
4. Религиозная вера (30–40%)

В то же время, под влиянием модернизации усилива-
ются следующие ценностные ориентации:
1. Индивидуализм и самореализация (значимы для 

70–80% молодежи)
2. Материальное благополучие и успех (65–75%)
3. Профессиональная карьера (60–70%)
4. Инновации и прогресс (50–60%)
5. Толерантность и культурное многообразие (45–55%)

(табл. 6).

Таблица 6. Динамика соотношения традиционных 
и модернистских ценностей у российской молодежи (в % 
от числа опрошенных)

Ценности 2000 г. 2010 г. 2020 г.

Семья 87 89 92

Патриотизм 76 71 67

Уважение к старшим 69 63 58

Религиозная вера 35 39 42

Индивидуализм 52 68 79

Материальный успех 62 71 76

Карьера 47 58 68

Инновации 33 44 57

Толерантность 28 37 51

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
в ценностном сознании молодежи происходит постепен-
ное смещение от традиционных приоритетов к модер-
нистским. При этом традиционные ценности семьи, па-
триотизма, уважения к старшим поколениям сохраняют 
свою значимость, но их относительный вес снижается 
на фоне роста индивидуалистических и достижительных 
ориентаций.

Соотношение традиционных и модернистских цен-
ностей в молодежной среде варьируется в зависимости 
от социально- демографических характеристик. Иссле-
дования показывают, что приверженность традицион-
ным ценностям выше у молодежи, проживающей в сель-
ской местности (на 10–15%), чем у городской молодежи. 
Значимость модернистских ценностей выше у молодых 
людей с высшим образованием (на 15–20%), чем у мо-
лодежи со средним профессиональным образованием. 
Гендерные различия в ценностных приоритетах выра-
жены слабо, однако девушки несколько больше ориен-
тированы на семейные ценности, а юноши –  на ценности 
профессиональной самореализации и карьеры (табл. 7).

Сочетание традиционных и модернистских ценност-
ных ориентаций в сознании молодежи нередко порож-
дает внутренние конфликты и противоречия. С одной 
стороны, молодые люди стремятся к самореализации, 
независимости, материальному успеху, с другой –  ис-
пытывают потребность в принадлежности к семье, сле-
довании традициям, служении обществу. По данным ис-
следования ФОМ (2019), около 45% российской молоде-
жи ощущают внутренний ценностный конфликт между 
стремлением «жить для себя» и «жить для других», меж-
ду ориентацией на индивидуальный успех и желанием 
быть полезным обществу (табл. 8).

Таблица 7. Ценностные ориентации различных групп молодежи 
в России (в % от числа опрошенных в каждой группе, 2020 г.)

Ценности Сель-
ская 

моло-
дежь

Город-
ская 

моло-
дежь

Молодежь 
с высшим 
образова-

нием

Молодежь 
со средним про-
фессиональным 
образованием

Семья 93 88 85 91

Патрио-
тизм

75 61 58 72

Уважение 
к старшим

71 54 52 66

Религиоз-
ная вера

54 38 33 47

Индивиду-
ализм

69 81 85 73

Матери-
альный 
успех

67 78 82 71

Карьера 59 71 76 63

Иннова-
ции

44 61 68 51

Толерант-
ность

39 55 62 46

Таблица 8. Восприятие ценностных конфликтов российской 
молодежью (в % от числа опрошенных)

Ощущаете ли Вы противо-
речия между…?

Да Нет Затрудняюсь от-
ветить

Стремлением к личному 
успеху и желанием прино-
сить пользу обществу

47 38 15

Ориентацией на семью 
и профессиональной само-
реализацией

42 49 9

Потребностью в стабильно-
сти и стремлением к новиз-
не, риску

37 51 12

Патриотизмом и интересом 
к другим странам и куль-
турам

26 63 11

Религиозной верой и свет-
скими ценностями

19 66 15

Противоречивость ценностного сознания молодежи 
обусловлена комплексным влиянием разнонаправлен-
ных социокультурных факторов. С одной стороны, со-
циализация молодого поколения происходит в условиях 
глобализации, информатизации, ускорения социальных 
изменений, что способствует усвоению «современных» 
ценностей индивидуализма, прагматизма, достижитель-
ности. С другой стороны, значимое влияние на молодежь 
оказывают традиционные институты семьи, образова-
ния, религии, транслирующие ценности коллективизма, 
солидарности, духовности (Зубок & Чупров, 2017).

Для гармонизации ценностного сознания молодежи 
в условиях социокультурной трансформации российско-
го общества необходима системная работа институтов 
социализации по нескольким направлениям:
1. Актуализация и адаптация традиционных ценностей 

(семья, патриотизм, солидарность поколений) к со-
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временным реалиям через образование, культуру, 
медиа. Доля молодежи, разделяющей данные цен-
ности, должна вырасти с нынешних 55–70% до 70–
80%.

2. Культивирование модернистских ценностей (лич-
ностное развитие, креативность, инновационность) 
в конструктивных, социально ответственных фор-
мах. Ориентация на самореализацию должна соче-
таться со служением обществу, а не противопостав-
ляться ему.

3. Развитие у молодежи навыков критического мыш-
ления, самостоятельного анализа информации, 
защиты от манипулятивных воздействий. По оцен-
кам экспертов, сегодня такими навыками обладают 
лишь 25–30% молодых людей, необходимо довести 
эту долю до 60–70% (ВЦИОМ, 2021).

4. Расширение возможностей для реального участия 
молодежи в социально- экономической и политиче-
ской жизни, вовлечение в созидательную деятель-
ность. Доля молодежи, вовлеченной в волонтер-
ство, общественные проекты, творческие инициати-
вы, должна вырасти с текущих 10–15% до 30–40% 
(ФОМ, 2020).

Усиление роли институтов образования и культуры 
в формировании целостного мировоззрения молодежи, 
основанного на гармоничном сочетании традиционных 
и современных ценностей. По оценкам социологов, се-
годня лишь около 20% учебных заведений и учреждений 
культуры успешно выполняют данную функцию, необхо-
димо увеличить их долю до 50–60% (Горшков & Шереги, 
2020) (табл. 9).

Таблица 9. Оценка экспертами мер по гармонизации 
ценностного сознания молодежи (в % от числа опрошен-
ных экспертов)

Меры Высокая 
значи-
мость

Средняя 
значи-
мость

Низкая 
значи-
мость

Актуализация традиционных 
ценностей

62 31 7

Культивирование модернист-
ских ценностей

58 36 6

Развитие критического мыш-
ления

79 18 3

Вовлечение в созидательную 
деятельность

71 24 5

Усиление роли образования 
и культуры

84 13 3

Таким образом, гармонизация ценностного созна-
ния российской молодежи в условиях социокультурной 
трансформации требует комплексных усилий общества 
и государства по актуализации традиционных ценно-
стей, культивированию позитивных инноваций, разви-
тию самостоятельности мышления, созданию возмож-
ностей для самореализации и участия молодых людей 
в жизни социума. Ключевую роль в этом процессе при-
званы сыграть институты семьи, образования, культуры, 
медиа, способные обеспечить преемственность и обнов-
ление ценностных основ российского общества.

Трансформационные процессы, связанные с перехо-
дом российского общества от советской модели к ры-
ночной экономике и либерально- демократической по-
литической системе, оказали глубокое влияние на цен-
ностный мир и мировоззрение молодого поколения. Со-
циализация современной российской молодежи проис-
ходит в условиях размывания прежней советской систе-

мы ценностей, основанной на принципах коллективизма, 
патернализма и государственной идеологии, и форми-
рования новой плюралистической ценностной среды, ха-
рактерной для общества постмодерна.

Исследования динамики ценностных ориентаций 
российской молодежи, проведенные в последние де-
сятилетия, фиксируют тенденцию к индивидуализации 
и прагматизации молодежного сознания, повышению 
значимости ценностей личного успеха, материального 
благополучия, профессиональной и личностной само-
реализации (Табл. 10). Так, по данным опроса ВЦИОМ 
2020 года, главными жизненными целями молодых рос-
сиян являются «материальный достаток, обеспеченная 
жизнь» (67%), «хорошая семья и дети» (61%), «инте-
ресная работа и профессиональная самореализация» 
(54%). При этом такие ценности, как «служение Роди-
не», «польза обществу», «общественное признание», су-
щественно уступают в рейтинге жизненных приоритетов 
молодежи.

Таблица 10. Динамика ценностных приоритетов молодежи 
России 18–35 лет (по данным ВЦИОМ, в % от опрошенных)

Ценности 2010 2015 2020

Семья, дети 65 71 61

Материальный достаток 54 62 67

Интересная работа 47 56 54

Здоровье 51 59 50

Дружба, общение 44 37 32

Индивидуальная свобода 33 36 37

Творчество, самовыражение 27 33 28

Польза обществу 21 16 14

Вера, религия 14 18 11

Общественное признание 19 13 10

При этом модернизационные процессы по-разному 
влияют на ценностное сознание различных групп и сло-
ев молодежи, дифференцированных по социально- 
экономическим, территориальным, этнокультурным при-
знакам. Так, у молодежи крупных городов и мегаполи-
сов, наиболее включенной в глобальные информацион-
ные потоки и практики потребления, в большей степени 
выражены ценности индивидуализма, личной свободы, 
гедонизма, толерантности к культурному многообразию. 
В то же время для молодежи малых городов и сельской 
местности более характерно сохранение традиционных 
ценностей –  семьи, религии, патриотизма, уважения 
к старшим.

Значительные различия в ценностных ориентациях 
наблюдаются между молодежью различных регионов 
России. Как показывают социологические исследова-
ния, на ценностное сознание молодежи национальных 
республик большое влияние оказывают этнокультурные 
и религиозные традиции. К примеру, для молодежи ре-
спублик Северного Кавказа характерно сочетание мо-
дернистских установок в профессиональной и образо-
вательной сферах с приверженностью традиционным 
семейным и гендерным ценностям, высокой религиоз-
ностью (табл. 11).

На формирование ценностного мира современной 
молодежи большое влияние оказывают процессы глоба-
лизации, развитие информационно- коммуникационных 
технологий и цифровизации. Благодаря интернету и со-
циальным медиа молодые люди получают беспрецедент-
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ный доступ к глобальному культурному контенту, стано-
вятся частью транснациональных сетевых сообществ. 
Это способствует интернационализации молодежного 

сознания, распространению универсальных ценностей 
и моделей поведения, характерных для глобальной по-
требительской культуры.

Таблица 11. Некоторые характеристики ценностного сознания молодежи 18–30 лет в регионах РФ (по материалам опроса ФОМ, 2019 г.)

Характеристики / Регионы Центр Сев- Запад Юг, С. Кавказ Поволжье Урал Сибирь Д. Восток

Главное в жизни –  семья, дети 65 67 74 71 73 62 66

Состоят в официальном браке 36 33 45 41 38 37 32

Религия играет важную роль 23 19 52 38 30 26 24

Гордятся своей национальностью 34 29 65 48 44 41 37

Готовы участвовать в политике 35 30 28 32 33 29 27

Хотят уехать за границу на ПМЖ 21 16 15 18 17 24 25

В то же время неоднородность глобализационных про-
цессов, цифровой и культурный разрыв между поколе-
ниями и социальными группами порождают ценностные 
конфликты и противоречия в молодежной среде. Часть 
молодежи демонстрирует скептическое отношение к тра-
диционным ценностям и институтам, не видя в них ре-
сурса для личностной самореализации. Размывание 
национально- культурной идентичности, потребительские 
ориентации, отказ от семейных ценностей характерны 
для значительных групп современной молодежи.

С другой стороны, в молодежной среде растет за-
прос на социальную справедливость, гуманизм, сохра-
нение национальных традиций и культурной самобыт-
ности в условиях глобализирующегося мира. Развитие 
волонтерского движения, социально ориентированных 
НКО и гражданских инициатив, активизация этнокуль-
турных и религиозных молодежных организаций сви-
детельствуют о потенциале молодого поколения к про-
дуктивному участию в решении актуальных проблем об-
щества на основе традиционных духовно- нравственных 
ценностей.

Важным фактором трансформации ценностного со-
знания молодежи выступают изменения в системе обра-

зования под влиянием процессов модернизации и гло-
бализации. Интернационализация образовательного 
пространства, развитие академической мобильности, 
распространение дистанционных форм обучения расши-
ряют кругозор молодежи, способствуют усвоению инно-
вационных знаний и компетенций. В то же время ком-
мерциализация образования, снижение его доступности 
для малообеспеченных слоев, разрыв между содержа-
нием обучения и потребностями рынка труда порожда-
ют феномен «образовательного неравенства» и деваль-
вации ценности образования в глазах части молодежи.

Противоречивое влияние на динамику ценностей 
молодого поколения оказывают процессы социальной 
стратификации и имущественной дифференциации рос-
сийского общества. Как показывают социологические 
исследования, молодежь из высокодоходных групп на-
селения демонстрирует более высокий уровень притяза-
ний, ориентацию на ценности престижного потребления 
и индивидуального успеха. В то же время в сознании де-
привированных слоев молодежи преобладают ценности 
выживания, социальной защищенности, справедливого 
распределения общественных благ (табл. 12).

Таблица 12. Некоторые характеристики ценностного сознания молодежи в группах с различным уровнем дохода (по материалам 
исследования НИУ ВШЭ, 2021 г., в % от опрошенных)

Характеристики / Доход Низкий Ниже среднего Средний Выше среднего Высокий

Главное –  материальный достаток 74 68 61 58 49

Ради успеха готовы на все 35 32 28 26 21

Хотят свое дело, бизнес 29 34 41 48 59

Важно самовыражение, творчество 21 28 32 35 42

Ощущают социальную незащищенность 67 59 44 32 18

Доверяют большинству людей 18 25 34 41 48

При этом рост имущественного расслоения в моло-
дежной среде препятствует формированию консолиди-
рованной системы ценностей, усиливает социальную на-
пряженность и взаимное недоверие между различными 
группами молодежи.

Таким образом, процессы модернизации и глобали-
зации оказывают разнонаправленное и неоднозначное 
влияние на динамику ценностного сознания российской 
молодежи. Усвоение современных знаний, приобщение 
к глобальной культуре, расширение жизненных шансов 
и возможностей для самореализации сопровождаются 
ростом рисков социальной эксклюзии, размыванием 
традиционных ценностных основ, нарастанием ценност-
ных противоречий между различными слоями и группа-
ми молодежи.

Дальнейшее развитие ценностного мира молодо-
го поколения будет определяться сложным балансом 
модернизационных и традиционалистских тенденций, 
способностью институтов социализации обеспечить 
гармоничное сочетание инновационных и традицион-
ных ценностей в сознании молодежи. Важнейшую роль 
в этом процессе призваны сыграть система образова-
ния, институты гражданского общества, государствен-
ная молодежная политика, направленные на духовно- 
нравственное развитие молодежи, раскрытие ее творче-
ского потенциала, формирование активной гражданской 
и социальной позиции.

Необходима системная работа по укреплению в мо-
лодежной среде традиционных ценностей российского 
общества –  патриотизма, семьи, солидарности, справед-
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ливости, уважения к истории и культуре народов России. 
При этом важно развивать критическое мышление моло-
дежи, ее способность к самостоятельному ценностному 
выбору, основанному на синтезе традиции и инновации, 
национальной самобытности и открытости к диалогу 
с иными культурами в глобальном мире. Только таким 
путем можно обеспечить поступательное развитие стра-
ны на основе преемственности поколений и обществен-
ного согласия.

В заключение следует подчеркнуть, что дальнейшие 
перспективы трансформации ценностного сознания рос-
сийской молодежи во многом будут зависеть от эффек-
тивности государственной политики и усилий граждан-
ского общества по созданию благоприятных условий 
для позитивной социализации и всестороннего развития 
молодого поколения. Необходимы масштабные инвести-
ции в человеческий капитал молодежи, обеспечение до-
ступности качественного образования и достойной за-
нятости, поддержка молодежного предпринимательства 
и инновационной активности, развитие институтов соци-
альной мобильности и самореализации молодежи.

Не менее важно содействовать повышению 
общественно- политической и гражданской активности 
молодежи, ее вовлечению в процессы социального про-
ектирования и управления на местном и национальном 
уровнях. Реальное, а не имитационное участие молоде-
жи в решении актуальных проблем страны, учет ее инте-
ресов и потребностей при выработке стратегии развития 
государства и общества будут способствовать формиро-
ванию у молодого поколения ценностей гражданствен-
ности, социальной ответственности, патриотизма.
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CAREER HABITUS OF MILLENNIALS IN THE MODERN 
LABOR MARKET: DEMAND IN THE SHIVA WORLD

Oleynikova E. E.
RANEPA (Presidental Academy)

The author addresses the problem of millennials adapting to the cur-
rent realities of the global labor market, dominated by technology, 
digitalization, and instability. The concept of “career habitus,” based 
on a combination of professional orientations, skills, and beliefs 
shaped by social environments, is examined. It is noted that millen-
nials face the necessity of frequently changing professions, adapt-
ing to flexible working conditions, and relying on the principles of 
self-development and self-organization. The research was conduct-
ed using qualitative and quantitative analysis. The primary methods 
included surveys, interviews with millennial representatives, and an 
analysis of career biographies collected on professional platforms. 
The sample included residents of metropolises employed in various 
industries –  from IT to the creative economy. The data shows that 
the characteristic features of millennials’ career habitus include a fo-
cus on flexibility, leap-frog learning, searching for meaning in pro-
fessional activities, and striving for multi- profile careers. Key com-
petencies identified are digital literacy, the ability to adapt quickly, 
and emotional intelligence. In the SHIVA world, millennials demon-
strate increased vulnerability due to labor market instability but, at 
the same time, are better equipped to handle innovative challenges 
thanks to their flexibility. The author emphasizes the need to devel-
op educational and professional strategies to support millennials’ 
adaptation.

Keywords: millennials, Generation Millennium, career mobility, dig-
ital society, career habitus, career portfolio, digital era.
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Международный транспортный коридор «Север- Юг». особенности 
и потенциал его развития
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студент-аспирант,Балтийскийфедеральныйуниверситет
имениИммануилаКанта(БФУим.Канта)
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Международный транспортный коридор «Север-Юг» являет-
ся значимым проектом по развитию связей между Россией
истранамиЮжнойАзиииБлижнегоВостока.Рассмотревего
основные особенности, выделены перспективы его развития
с помощью внедрения экологических норм, модернизации
основныхпутей,цифровизациииинновационныхтехнологий.
РассмотреныгеополитическиепреимуществаРоссии.

Ключевые слова: транспортный коридор, логистика, МТК
«Север-Юг»,альтернативноенаправление,ЖДмаршрут,мор-
скоймаршрут,международноесотрудничество

Введение
Международныйтранспортныйкоридор«Север-Юг»–
значимыйпроектвсферетранспортнойинфраструкту-
ры,направленныйнаразвитиесвязеймеждуРоссией,
странамиЮжнойАзиииБлижнегоВостока.Онпредстав-
ляетсобойальтернативноенаправлениедляперевозки
грузовизАзии,чтопозволяетРоссииукрепитьсвоюне-
зависимуюлогистическуюсистему,повыситьпроизво-
дительностьтранспортныхмаршрутовиразнообразить
логистическиерешения.

Проект играет важную роль в налаживании эконо-
мических связей между Россией и странами Южной
АзиииБлижнегоВостока.Открытиеновыхтранспорт-
ныхпутейблагоприятносказываетсянатоварообороте,
расширяетсяэкспортотечественныхтоваров,включая
сельскохозяйственную продукцию, металлы и химиче-
скуюпродукцию.

Крометого,однойизважнейшихзадачданногоко-
ридораявляетсяобеспечениенадежностиибезопасно-
стигрузоперевозок.Спомощьювнедрениясовременных
технологийвтранспортилогистикусокращаютсяриски
возникновениянепредвиденныхситуацийнапутисле-
дованиягрузов,такихкакдорожныепроисшествияили
задержки.

Однакоуспешнореализоватьпотенциалтранспорт-
ногокоридора«Север-Юг»возможнотолькоприкоор-
динации действий всех участников проекта. Государ-
ства,логистическиеоператоры,транспортныекомпании
идругиеигрокирынкадолжнытесновзаимодействовать
длясозданияединойсистемы,способнойэффективно
икачественноорганизоватьгрузоперевозкимеждуЕв-
ропойиАзией.

Такимобразом,международныйтранспортныйкори-
дор«Север-Юг»–этонепростотранспортнаяинициати-
ва,аодинизфундаментальныхпроектовдляукрепле-
ния позиций России в мировой логистике. Улучшение
транспортныхпроцессов,созданиерабочихместиуси-
ление конкурентоспособности российских компаний –
лишьнекоторыеизпреимуществ,которыеобещаетраз-
витиеэтогокоридора.

Основные особенности коридора «Север- Юг»
Многиестраны,включаяРоссию,Азербайджан,Иран,
ИндиюидругиестраныЮжнойАзии,являютсяучастни-
камимеждународноготранспортногокоридора«Север-
Юг».Этоткоридорвыполняетважнуюфункциюсвязи
междуЕвропойиАзией,предлагаянесколькопутейдля
перемещениягрузов.

МТКимеетследующиеключевыенаправления:
• Морскоймаршрут: начинаетсявСанкт-Петербурге.

Может проходить через Балтийское, Белое и Ка-
спийскоеморя,азатемчерезпортыИранаиИндии.
Этотпутьпредставляетсобойзаменутрадиционным
морскиммаршрутам.

• ЖДмаршрут:начинаетсявМосквеипроходитчерез
Астрахань,АзербайджаниИран.
Железнодорожныемаршрутыданногокоридорараз-

деляютсянатриосновныеветви:
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• ВосточнаяветвьсоединяетРоссию,Казахстан,Тур-

кменистан и Иран. Грузы отправляются через эти
странывБендер-АббаспоЖДсдальнейшейпостав-
койнаморскиесудавИндиюиЮВА.

• Западнаяветвьпредполагаетсмешанныйтиппере-
возокпутёмперевозкипожелезнойдорогевсочета-
ниисавтомобильнымтранспортомвпределахИра-
на. Далееотправкипроходят черезжелезнодорож-
ныйпогранпереходАстаранаграницеАзербайджа-
наиИранаиидутвРоссию.

• Транскаспийскиймаршрутперевозитгрузыизрос-
сийскихпортовАстрахань,ОляиМахачкалавиран-
скиепортывакваторииКаспийскогоморя.
Не стоит забывать и о геополитическом значении

этоготранспортногокоридора.Онимеетпотенциалдля
укреплениясвязеймеждустранами-участникамипроек-
таиможетсыгратьключевуюрольвразвитиимеждуна-
родногосотрудничестванавзаимовыгодныхусловиях.

Перспективы экологии и устойчивого развития
Следуетподчеркнуть,чтопристроительствеиэксплуа-
тациикоридора«Север-Юг»важнособлюдатьсовремен-
ныеэкологическиенормы.Несмотрянавсепреимуще-
стватакихкрупныхтранспортныхпроектов,экологиче-
скийаспектнедолженоставатьсябезвнимания.Сегодня
многиестранывсебольшесосредоточенынавопросах
сокращенияиспользованияуглеводородов,чтовлечет
засобойнеобходимостьснижениявыбросовпарниковых
газовидругихвредныхвеществ,связанныхстранспорт-
нойдеятельностью.

Для сокращения углеродного следа по коридору
«Север-Юг»могутбытьвнедреныпередовыетехноло-
гии, как в железнодорожную, так и портовую инфра-
структуру. Можно рассчитывать на создание «зеле-
ныхпортов»,сустановкойсистемпоэтапногоперехода
наальтернативныеисточникиэнергии,атакжеоптими-
зациюлогистическихопераций,чтопозволитсократить
эксплуатационныезатратыкакдлякомпаний,такидля
окружающей среды. Внедрение электромобилей для
доставкиииспользованиявозобновляемыхисточников
энергиинаобъектахинфраструктуры(например,впор-
тахилогистическиххабах)–этоодинизшаговзасчет,
которогоможноминимизироватьвоздействиенаэколо-
гию,содействоватьустойчивомуразвитиютранспортной
системы.

Инфраструктурные вызовы 
и модернизационные задачи
Несмотряназначительныепреимущества,дляуспешного
функционалаМТК«Север-Юг»необходиморешитьряд
инфраструктурныхвызовов.Однимизкрупнейшихпре-
пятствийявляетсянеобходимостьмасштабноймодерни-
зациижелезнодорожныхсетейипортовврядеучаству-
ющихстран.Речьидётнетолькоостроительственовых
объектов,ноиоповышенииихинтероперабельности.
Различиевстандартахшириныжелезнодорожныхколей,
несовпадениерегламентоввтехническойэксплуатации
требовательногооборудования,различиявтаможенных
процедурах–этотольконекоторыеизбарьеров,которые
должныбытьснятыдляболеебыстрого,безопасного
именеезатратногодвижениягрузовчерезграницы.

Также существует важнейший вопрос довершения
всех правовых и политических соглашений и органи-
зационных механизмов между странами-участниками
по многим аспектам функционирования коридора (та-
ким, как стандартизация и унификация требований

кгрузам,обеспечениеблагоприятногорежиманалогоо-
бложенияитаможенныхпроцедур,облегчениетранзит-
ныхограничений).

Риск возникновения политических трений между
странами-участникамиможет оказать негативноевоз-
действиенапроект.Поэтомуважно,чтобыразработка
иреализацияМТК«Север-Юг»сопровождаласьмежго-
сударственнымиюридическимисоглашениямисобеспе-
чениемвзаимныхвыгоддлявсехсторон.

Цифровизация и инновационные технологии 
в логистике
Интеграция современных технологий в работу
транспортно-логистическихсистемоткрываетширокие
возможностидляповышенияэффективностикоридора
«Север-Юг».Всовременноммирелогистикасталкива-
етсястакимивызовами,какнеобходимостьуправления
сложнымицепочкамипоставок,минимизацияиздержек,
оптимизациямаршрутовиуправлениерисками.Поэто-
муоднимизключевыхшаговдляповышенияпроизво-
дительностимеждународноготранспортногокоридора
являетсявнедрениеинновационныхрешенийиширокая
цифровизациявсехбизнес-процессов.

Системыуправлениялогистикой(LMS,WMS)способ-
ны кардинально изменить способ планированияи вы-
полнениягрузоперевозок.Операторымогутвидетьдви-
жениетоваровврежимереальноговремени,контроли-
роватьсостав,объемиместоположениекаждойпартии
груза, корректировать маршрут в случае изменения
внешних условий. Технологии искусственного интел-
лектаимашинногообученияпомогаютанализировать
большиемассивыданныхдляпрогнозарисков,миними-
зациипростоевисокращениявременинарегистрацию
иоформлениегрузовприпрохождениитаможни.

Мультимодальные маршруты, поддерживаемые IT-
технологиями (интернет вещей), позволяют автомати-
ческиконтролироватьсостояниегрузоввпути,следить
за температурой, влажностью ибезопасностью транс-
портировки.Болеетого,системытелематикии«умные»
датчикисмогутулучшитьзащитугрузовотпорчиинеза-
планированныхситуаций.

Международная логистика и геополитические 
преимущества России
Существеннымаспектоминтеграциикоридора«Север-
Юг»вмеждународныецепочкипоставокявляетсяегоге-
ополитическаяроль.Россия,традиционноявляясьмостом
междуЕвропойиАзией,усилитсвоипозициикакклю-
чевоготранзитногогосударства.Нафонеусиленияне-
избежныхглобальныхперестановокмощностейитор-
говыхмаршрутовиз-заразличныхвнешнеполитических
вызовов,независимостьлогистическойинфраструктуры
обеспечиваетстранестабильностьвотношенияхсее
основнымипартнерами.

Учитывая, что международная торговля все боль-
шепереориентируетсянаВосток(евразийскийрегион),
Россия,благодарястратегическомуположениюинали-
чиютакихпроектов,каккоридор«Север-Юг»,можетсу-
щественноукрепитьсвоигеополитическиеикоммерче-
скиепозициивдолгосрочнойперспективе.

Наряду с текущими активными проектами, таки-
ми как расширение транспортных мощностей вдоль
транссибирских магистралей, сотрудничество с Кита-
емврамкахШелковогопутиилипродвижениеСевер-
ного морского пути, МТК «Север-Юг» становится еще
одним весомымдоказательством того, чтоРоссияпо-
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степенно становится главным центром по управлению
транспортно-логистическимипотокамимеждуЕвропой
иЮго-ВосточнойАзией.[1]

Прогнозы на будущее и глобальный вклад 
в мировую логистику
Компаниииэкспертывобластилогистикиитранспор-
тауверены,чтоМеждународныйтранспортныйкоридор
«Север-Юг»откроетновыевозможностидлямирового
логистическогорынка.Предполагается,чток2030году
совокупныйгрузопотокпокоридоруможетсоставитьне-
сколькомиллионовтоннвгод.

Нодляреализациивсехпредпосылок,стоитнезабы-
ватьоважностисотрудничестванетольконауровнего-
сударств,ноисучастиемчастногокапиталаиинвесто-
ров.Именноинвестициивинфраструктурныепроекты–
какотгосударственных,такичастныхигроков–станут
решающимфакторомдлясудьбыкоридора.

Заключение
Международныйтранспортныйкоридор«Север-Юг»игра-
етзначительнуюрольвразвитиитранспортнойинфра-
структурыилогистикиРоссии.Онпредлагаетальтер-
нативныймаршрутдлягрузоперевозокмеждуЕвропой
иАзией,чтоспособствуетнетолькоувеличениюобъёмов
перевозок,ноиулучшениюихэффективности.Реализа-
цияэтогопроектапоможетповыситьконкурентоспособ-
ностьроссийскихтранспортныхкомпанийнамировом
рынке,чтотакжеоткроетновыевозможностидляин-
теграцииРоссиивглобальнуюлогистическуюсистему.
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Российская политическая элита: особенности и направления изменений 
базовых показателей в современных условиях
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В статье рассматриваются изменения, произошедшие в со-
ставе и базовых характеристиках современней политической 
элиты, произошедшие после выборов в Государственную 
Думу России в сентябре 2021 года и выборов Президента РФ 
в марте 2024 года. Отмечается различие понятий смены элит, 
её эволюции и изменений состава элиты. В отличие от име-
ющихся исследований в данной статье рассматриваются как 
изменения личностно- профессионального плана (в том чис-
ле возраста, образования, поколенческой специфики), так 
и социально- организационного (социального происхождения, 
политико- административного опыта деятельности, карьерных 
стратегий и ориентаций). Текущее состояние состава и базо-
вые изменения показателей выявляются на основе контент- 
анализа 693 биографий представителей федеральной элиты, 
так и 271 представителя элиты типичных для России 2 регио-
нов Среднего Поволжья (Саратовской и Волгоградской обла-
стей). Проведенный анализ позволяет говорить о некотором 
омоложении состава ряда сегментов современной полити-
ческой элиты, увеличении в образовательном сегменте лиц 
с экономическим и гуманитарным образованием. В социально- 
организационном плане внешне сокращается фрагментиро-
ванность элит (особенно в политико- идеологическом плане). 
Также постепенно закрепляется тенденция к гибридизации 
карьерных стратегий элиты, где совмещаются традиционные 
(постепенные) и лиминальные (переходные) варианты, сопро-
вождающиеся скачкообразными перемещениями.

Ключевые слова: элита, политическая элита, характер об-
разования, социальное происхождение, опыт деятельности, 
карьерные стратегии, традиционные и лиминальные (переход-
ные) типы карьер.

Политическая элита продолжает оставаться одним 
из важнейших объектов изучения целого ряда гумани-
тарных и социальных наук, что, конечно, не является 
случайным. Происходящие в последние годы глубинные 
изменения как внутри страны, так и за её рубежами тре-
буют эффективных управленческих решений и ответов, 
исходящих, прежде всего, от элитных слоев. В этой свя-
зи, достаточно актуально рассмотрение тех изменений, 
которые происходят в элитных слоях в целом и полити-
ческой элите в частности. Следует отметить, что в раз-
ные годы к изучению данной проблематики обращались 
ряд исследователей. Однако их работы либо вышли до-
статочно давно (Г. К. Ашин [1], О. В. Крыштановская [2]) 
и были выполнены в теоретическом и эмпирическом кон-
тексте, либо затрагивали отдельные аспекты динамики 
и трансформации ряда показателей элиты (А. В. Дука [3], 
И. С. Палитай [4], Д. Б. Тев [5], А. Б. Даугавет, А. В. Дука, 
Д. Б. Тев [6] и др.).

В настоящем исследовании будут рассмотрены изме-
нения базовых характеристик элитных групп социально- 
профессионального плана (в том числе возраста, обра-
зования, поколенческой специфики), так и социально- 
организационного (социального происхождения, 
политико- административного опыта деятельности, ка-
рьерных стратегий и ориентаций), произошедших за по-
следние 4 года после выборов в Государственную Думу 
России в сентябре 2021 года и выборов Президента РФ 
в марте 2024 года.

В данной работе речь идет именно о процессе изме-
нений, который отличается от смены элит и процесса её 
эволюции. Как достаточно верно отмечал в своих ис-
следованиях Г. К. Ашин, процесс смены (замены) элит 
означает глубинные изменения, сопровождающиеся ухо-
дом прежних элитны групп и формированием новых [1, 
с. 40–41]. Эволюция –  это длительный и постепенный 
процесс, который может приводить как глубинным изме-
нениям, так и смене отдельный показателей, без смены 
элит. Процесс изменений носит более быстрый характер 
и сопровождается модификаций отдельных личностно- 
профессиональных, социально- организационных, идео-
логических показателей, управленческих практик.

Говоря о политической элите, необходимо уточнить 
смысл данной категории, которая трактуется сегодня 
весьма неоднозначно. Известно, что существует целый 
ряд её трактовок, которые объединяются в несколько 
подходов. Наиболее представлены сегодня два –  пози-
ционный и ценностный (меритократический). Первый 
подход, идущий от трудов Г. Моски, рассматривает элиту 
как правящий, достаточно сплоченный слой, представ-
ленный в органах власти и управления. Данный подход 
действительно отражает реальность, но акцентирует 
внимание только на одной части элиты и в этом плане, 
как считает ряд авторов, несколько тривиален. Ценност-
ный (меритократический подход), проявившийся особо 
с работ другого родоначальника теории элит В. Паре-
то, рассматривает элиту как особую группу, отвечаю-
щую интересам и запросам общества и объединяющую 
лиц с высоким интеллектом, харизмой и доминирующи-
ми нравственными показателями, что более характерно 
для отдельных сегментов элиты и является сегодня ско-
рее императивом.
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В этой связи, в данном исследовании под политиче-
ской элитой понимается сравнительно небольшая соци-
альная общность, объединяющая в своем составе инди-
видов, профессионально занимающихся политической 
деятельностью и на постоянной основе участвующих 
в ней, обладающих достаточными ресурсами для вли-
яния на общество. Известно, что существует множе-
ство определений профессионализма, исходя из этого 
автор в качестве профессионального политика рассма-
тривает индивида, имеющего соответствующие позна-
ния в области политики, получившего профессиональ-
ное образование, либо имеющего административно- 
управленческий опыт, либо навыки организации и уча-
стия в избирательных кампаниях.

Выборы в Государственную Думу в сентябре 2021 го-
да и выборы Президента в марте 2024 года и последо-
вавшая за этим смена Правительства, а также регио-
нальные выборы внесли ряд изменений в облик и со-
став политической элиты. Эти изменения затронули 
как личностно- профессиональные, так и социально- 
организационные показатели отечественной полити-
ческой элиты. Анализ данных изменений в настоящем 
исследовании ведется на основе контент- анализа био-
графий 693 представителей федеральной элиты (в том 
числе, Президента РФ, сотрудников его Администрации, 
Председателя Правительства РФ, министров и руково-
дителей агентств, руководства и депутатов Федераль-
ного Собрания РФ, руководства и членов ведущих по-
литических партий), а также 271 представителя элиты 
типичной для России 2 регионов Среднего Поволжья 
(Саратовской и Волгоградской областей), в том числе 
губернаторов, членов региональных правительств, де-
путатов региональных парламентов, членов ведущих по-
литических партий.

Характеристику данный изменений следует начать 
с традиционных социально- демографических показа-
телей. По-прежнему отечественная политическая элита 
остается группой, в которой лидирующие позиции оста-
ются за мужчинами (82,9%), в то время как женщин –  
только 15,7%. В отдельных сегментах эти показатели ва-
рьируются. Так, в депутатском корпусе Государственной 
Думы женщин было –  16,3%, мужчин –  83,7%, среди се-
наторов –  19,5% и 80,5 соответственно [7]. Данные пока-
затели за последние годы существенно увеличиваются. 
Так в советской номенклатуре за период 1974–1986 гг. 
в высшей её прослойке, представляющей Политбюро ЦК 
КПСС, не было ни одной женщины, в Верховном Сове-
те СССР (формально действующем представительном 
органе) созыва 1984–1989 гг. было представлено 32,8% 
женщин [8, с. 3]. К концу 1980-х –  началу 1990-х гг. про-
шлого века количество мужчин составляло 86,7%, жен-
щин –  13,3% [8, с. 265–266].

Если изменения в гендерном плане не столь значи-
тельны, то в последние годы достаточно заметны изме-
нения возрастных показателей. Проведенный анализ по-
казывает, что в составе элиты заметна тенденция в не-
которому «омоложению», что подтверждается и дру-
гими исследованиями [4, с. 151]. При этом в 2020 году 
наибольшее увеличение доли представителей элиты 
в возрасте до 40 лет произошло в Правительстве Рос-
сии [4, с. 151]. Однако после выборов 2024 года и фор-
мирования нового состава российского Правительства 
средний возраст министров составляет 60 лет. Вместе 
с тем, нельзя не отметить, что за последний год в состав 
Правительства РФ вошли и относительно молодые ми-
нистры, бывшие губернаторы –  А. А. Алиханов (38 лет), 
М. В. Дегтярев (43 года). Возраст руководящего соста-
ва Администрации Президента РФ несколько снизился 
с 56,8 года (в 2021 году) до 52 лет. В Совете Федерации 

представлены политики, средний возраст которых со-
ставляет сегодня 57 лет, в Государственной Думе Рос-
сии –  54, 4 года. В целом, средний возраст элиты состав-
ляет 53,3 года, в то время как в 2019 году –  55 лет [7].

Как думается, здесь не будет преувеличением ска-
зать, что ситуация в некотором роде вернулась к началу 
1990-х гг. прошлого века, когда средний возраст элиты 
был 51–52 года. При этом значительные позиции в поли-
тической элите занимают представители послевоенно-
го поколения (1940-х гг.) –  23,7% и элиты эпохи оттепе-
ли (1950–1960-е гг.) –  36,37% [7], что, конечно, не могло 
не сказаться на особенностях ценностных приоритетов, 
и процессах функционирования элиты. К этому, несо-
мненно, добавляются и особенности социализации элит-
ных деятелей. Хотя в целом и прошли те времена, когда 
социализация многих бывших номенклатурных работни-
ков проходила в условиях сельской местности. Однако 
по результатам проведенного автором контент- анализа 
биографий видно, что доля выходцев из села в составе 
федеральной элиты –  31,8% (в 2019 г. –  31,72%), из го-
рода –  68% (в 2019 г. –  66%) [7]. В составе региональ-
ных элитных групп этот показатель варьируется от 30 
до 60%. При этом в Саратовской области в элите сегод-
ня 32,4% выходцев из села, в Волгоградской –  19,4% 
[10]. Свой ственная представителям некоторых групп, 
в частности выходцам из сельской местности, большая 
предрасположенность к выдвижению их из близкой им 
социальной среды, некоторый консерватизм установок 
и ценностей, несомненно, влияет и на основы выдвиже-
ния в элитные группы новых кандидатов.

Среди показателей личностно- профессионального 
плана достаточно важным является характер образо-
вания современной политической элиты. Традиционно 
со времен существования СССР доминирующим был 
технократический характер образования правящих 
элитных кругов, что во многом было связано с запроса-
ми развития отечественной промышленности. Однако 
в последние годы технократический контекст образова-
тельного профиля элиты стал значительно снижаться. 
Это объяснялось рядом причин, в том числе, трансфор-
мацией прежних отраслей ВПК. Нельзя не согласиться 
с А. Б. Даугаветом, А. В. Дукой и Д. Б. Тевом, что в ус-
ловиях советской экономики, когда государство контро-
лировало процесс производства и напрямую управляло 
отраслями промышленности, наличие технических зна-
ний было оправданным и необходимым. Однако в новых 
условиях, подчинение экономики рыночным законам, 
маркетизация и автономизация экономики повысили 
значимость экономических знаний [6, с. 146–147]. В ре-
зультате сегодня представителей элиты с экономически 
образованием в элите насчитывается 18,1% (в 2019 г. –  
18,9%), гуманитарным –  17,6% (в 2018 г. –  17,4%). Осо-
бенно данная категория характерна для членов Прави-
тельства РФ, где экономическое образование имеется 
у 40,6% элитных деятелей и 15,6% представителей эли-
ты имеют ученые степени в данной области [7]. Однако 
лиц с техническим образованием все же остается доста-
точно много. Этот показатель несколько вырос с 41,7% 
(в 2019 г.) до 43,5% (в 2024 г.). Также достаточно ти-
пичной для элиты остается прослойка лиц с юридиче-
ским образованием. Правда здесь показатели практиче-
ски не менялись за прошедшие 5 лет (в 2019 г. –  18,3%, 
в 2024 г. –  17,8%). Достаточно близкая ситуация (только 
в сторону увеличения лиц с техническим образовани-
ем) сложилась сегодня на региональном уровне. В эли-
те Саратовской области сегодня насчитывается 50,6% 
лиц, получивших техническое образование, 14,2% –  гу-
манитарное, 18% –  экономическое, и 14,2% –  юридиче-



157

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
ское. В Волгоградской области соответственно –  54,1%, 
12,5%, 33,3%, 13,8% [10].

По сути образовательные характеристики, и здесь 
нельзя не согласиться с рядом автором, являются од-
ними из важных в процессе внутриэлитного сплочения. 
Уровень и тип образовательных траекторий также от-
ражает и условия социализации элитных деятелей, что 
в свою очередь может определять ценности, интересы 
и политические предпочтения представителей элиты [6, 
с. 137–138].

Характер образования во многом связан (и даже де-
терминирован в ряде случаев) с социальным происхож-
дением современной отечественной политической эли-
ты. Доминирующие позиции в ней сохраняет прослойка 
т.н. «хозяйственников» (руководители базовых отрас-
лей промышленности и сельского хозяйства, коммерче-
ских структур, банковско- финансовой сферы). В целом 
по элите данная прослойка составляет сегодня 37,8%. 
Её представительство несколько снизилось по сравне-
нию с 2019 годом (38,5%), но все же остается значитель-
ным [7]. В некоторых частях элиты данные показатели 
отличаются. В частности, в Администрации Президен-
та РФ данная категория политиков насчитывает только 
16,2% (в 2019 г. –  16,6%), в Правительстве РФ –  34,3% 
(в 2019 г. –  51,6%), в Государственной Думе –  40,8% 
(в 2019–42%), в Совете Федерации –  34% (в 2019 г. –  
36%) [7]. На региональном уровне «хозяйственники» так-
же сохраняют одни из ведущих позиций. Так, в составе 
политической элиты Саратовской области их насчиты-
вается сегодня 35,38% (ранее, в 2017 г. было 42,6%), 
в Волгоградской области –  38,8% (в 2017–51,8%) [10]. 
По сравнению с прошлым периодом происходит некото-
рое снижение корпоративной прослойки, представлен-
ной выходцами из военных кругов, руководства право-
охранительных органов, структур безопасности. Сегод-
ня к данной прослойке относится 18,8% представителей 
элиты (в 2019 г. –  19,2%). Однако в некоторых сегментах 
элиты (в частности, в Администрации Президента РФ 
к ней относится 43,2%), что объясняется направлением 
деятельности её базовых подразделений. В целом мож-
но сказать, что пик представительства лиц, принадлежа-
щих к данному слою приходится на 2003–2004 г. и 2004–
2007 гг., хотя, как отмечает А. В. Дука, данная прослойка 
была представлена ещё в 1990-е годы XX в., что типично 
для российского общества, т.к. милитаризация политики 
была как раз не следствием доминирования армии или 
специфических амбиций военных как группы, способной 
добиваться реализации своих интересов, напротив, она 
выросла из представлений самих гражданских полити-
ков. [3, с. 107].

Заметной тенденцией последнего времени стано-
вится постепенное возрастание доли интеллектуальных 
кругов в разных сегментах и на разных уровнях в соста-
ве элиты. Так, сегодня в составе федеральной элиты 
данная прослойка насчитывает 33,4% (в 2019 г. –  33,1%) 
[7]. На региональном уровне, в составе политической 
элиты Саратовской области к данной прослойке отно-
сится в настоящий момент 38,45% (в 2019–26%), в Вол-
гоградской области сегодня к данному слою принад-
лежит 19,4% политических деятелей (в 2019 г. –  17%) 
[10]. Но переоценивать влияние прослойки интеллекту-
алов в элите не стоит. Она объединяет в своем составе 
формально- технократический слой, далекий от описан-
ной в работах Дж. Гэлбрейта техноструктуры, и слой т.н. 
деидеологизированных экспертов, чьи идеи и проекты 
во многом отвечают запросам высших элитных кругов 
и воспроизводят необходимые им решения. Как показы-
вают современные исследования, экспертные прослойки 
стали привлекаться к интеллектуальному сопровожде-

нию властных проектов ещё со времен Л. И. Брежнева. 
Как вспоминали бывшие многолетние работники партап-
парата, при Отделе пропаганды ЦК КПСС была создана 
в сентябре 1966 года группа консультантов, к кандида-
там в состав которой предъявлялись такие требования, 
как наличие всесторонней эрудиции, способность твор-
чески мыслить, живо и грамотно излагать мысли на бу-
маге, но при этом, не проявлять излишней самостоятель-
ности [11, с. 75, 100].

В целом, анализ как образовательных траекторий, 
так и социального происхождения показывает, что 
они способствовали внутриэлитной сплоченности, что, 
на наш взгляд опровергает тезис о внутриэлитной фраг-
ментации, который приводит в своей монографии, ссы-
лаясь на труды Дж. Хигли и Я. Пакульски, Ю. В. Усова. 
Так, в работе отмечается, что существует связь между 
типом элит и политическим режимом. В условиях пост-
советской России на федеральном уровне, по её вы-
ражению, произошел переход от идеологизированной 
к фрагментированной элите, в регионах присутствуют 
и разделённая, и фрагментированная, и консенсусная 
разновидности [12, с. 75, 100]. Как думается, данное су-
ждение не совсем верно. Оно соответствовало в некото-
ром плане ситуации 1990-х гг. XX в. Однако после нача-
ла в феврале 2022 года СВО заметен переход к внеш-
не сплоченной элите. Её консолидации способствует 
не только состояние внешней угрозы, но, как уже говори-
лось, и сам характер элитного образования, социального 
происхождения. Также нельзя не учитывать и поколенче-
ские тренды. Господствующие позиции представителей 
послевоенного поколения (1940-х гг.) –  23,7% и элиты 
эпохи оттепели (1950–1960-е гг.) –  36,37%, чья социали-
зация проходила в основном в условиях существования 
СССР с установившимися тогда стандартами политиче-
ского ритуала и поведения, определяли у представите-
лей элиты ценностные ориентации и подходы, которые 
склоняются сегодня в сторону больше патриотической 
составляющей. Конечно, не все придерживаются данных 
ориентаций, но таких на сегодня становится все мень-
ше. Способствует внтуриэлитной консолидации и опыт 
административной деятельности, и карьерные траекто-
рии современной элиты. Как показывает контент- анализ 
биографий элиты, 23,8% её представителей имеют стаж 
административно -политической деятельности более 
20 лет (в 2018 г. –  17,8%), 19,7% –  более 10 лет (в 2019 г. 
16,2%). 8,5% –  более 30 лет (в 2019 г. –  7,12%) и 3,75% 
сегодня –  более 50 лет [7]. Относительно карьерных тра-
екторий проведенный анализ показал, что преоблада-
ет т.н. лиминальный (переходный) тип политических ка-
рьер, связанный со скачкообразными перемещениями, 
чем традиционный, связанный в перемещениями внутри 
какого-либо института. Это характерно для 47,6% пред-
ставителя современной федеральной элиты. В Саратов-
ской области сегодня это проявляется у 67% элитных де-
ятелей, в Волгоградской –  у 56,7% [10]. При этом, в боль-
шей степени это были переходы из сферы руководства 
предприятиями или организациями промышленного 
и сельскохозяйственного профилей в структуры испол-
нительной власти (9,5%), либо из сферы науки и куль-
туры в региональные парламенты (9,5%). Как правило, 
переход в данные структуры был связан с уже устояв-
шими правилами чинопочитания, большим доверием 
к лицам, показавшим черты исполнительности и уме-
ния встраиваться в данные институты. В целом поведен-
ное исследование позволяет сделать вывод о том, что 
современные изменения затрагивают, как личностно- 
профессиональные, так и социально- организационные 
характеристики элиты. Во многом они способствуют 
внутриэлитной сплочённости и стабилизации обще-
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ства, идут в векторе консолидации, но не направлены 
на инновационно- преобразовательную составляющую, 
столь важную для будущего развития общества.
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THE RUSSIAN POLITICAL ELITE: FEATURES AND 
DIRECTIONS OF CHANGES IN BASIC INDICATORS IN 
MODERN CONDITIONS

Pokatov D. V.
Saratov State University

The article considers the changes in the composition and basic 
characteristics of the modern political elite that occurred after the 
elections to the State Duma of Russia in September 2021 and the 
election of the President of the Russian Federation in March 2024. 
The difference between the concepts of elite change, its evolution 
and changes in the composition of the elite is noted. Unlike the ex-
isting studies, this article considers both changes in the personal- 
professional plan (including age, education, generational specif-
ics) and in the socio- organisational plan (social origin, political- 
administrative experience, career strategies and orientations). The 
current state of the composition and basic changes in the indicators 
are revealed on the basis of content analysis of 693 biographies of 
representatives of the federal elite and 271 representatives of the 
elite of 2 regions of the Middle Volga region (Saratov and Volgograd 
regions) typical for Russia. The analysis suggests a certain rejuve-
nation of the composition of some segments of the modern polit-
ical elite, an increase in the educational segment of persons with 
economic and humanitarian education. From a socio- organizational 
point of view, the fragmentation of elites is outwardly reduced (espe-
cially from a political and ideological point of view). The tendency to 
hybridisation of elite career strategies is also gradually consolidat-
ing, where traditional (gradual) and liminal (transitional) variants are 
combined, accompanied by abrupt movements.

Keywords: elite, political elite, nature of education, social origin, 
work experience, career strategies, traditional and liminal (transi-
tional) types of careers.
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Взаимодействие собственников многоквартирных домов с управляющими 
компаниями в условиях цифровизации
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В статье анализируются материалы, характеризующие особен-
ности взаимоотношений собственников МКД с управляющими 
компаниями. Реформирование сферы ЖКХ не изменило пред-
почтения собственников в приоритете передачи прав управле-
ния специализированным организациям, многие из которых 
были преобразованы в муниципальные унитарные предприя-
тия, учреждаемые муниципальными органами власти. Интерес 
к самостоятельному управлению с помощью организации това-
риществ собственников жилья на протяжении нескольких де-
сятилетий не прослеживается. Появление значительного числа 
частных управляющих организаций создает базу для развития 
конкуренции в этой сфере с возможностью более широкого 
выбора собственниками компаний, оказывающих более каче-
ственные услуги. Описывается влияние цифровизации на эти 
процессы и связанные с ними проблемы. Автором исследуются 
причины пассивности значительной части населения в управ-
лении МКД, анализируются законодательные меры стимулиро-
вания активности собственников МКД, с помощью управляю-
щих организаций и института общих собраний собственников.

Ключевые слова: управляющая компания (УК), многоквартир-
ный дом (МКД), совет дома, общее собрание собственников 
(ОСС), жилищно- коммунальное хозяйство (ЖКХ), цифровиза-
ция.

Введение
Отправной точкой рассмотрения многих вопросов, связан-
ных с управлением жилищным фондом, следует считать 
данные Федеральной службы государственной статисти-
ки, например, за 2022 г. о том, что в частной собствен-
ности граждан России находится 91,6% жилых помеще-
ний, из них-в городах 90,1%[1,14]. Они демонстрируют 
большой интерес россиян к обладанию собственностью, 
сложившийся в короткий период после получения возмож-
ности приватизации и купли- продажи жилья, и создают 
условия для широкого развития рыночных отношений 
в сфере недвижимости и услуг, связанных с ней. Рос-
сийские показатели- самые высокие среди государств 
постсоветского пространства. Однако, в целом интерес 
собственников к обязанностям по управлению своими 
МКД оказался крайне невелик, поэтому основной целью 
статьи является изучение причин данной ситуации на ос-
нове анализа статистики, обзоров судебной практики, ли-
тературы и личного опыта взаимодействия собственников 
жилья в условиях проводимой жилищно- коммунальной 
реформы и цифровизации.

Социальная политика современного российско-
го государства, несмотря на все сложности перехода 
к рыночным отношениям и их современному разви-
тию нацелена на поддержание в целом нормативно-
го удовлетворения потребностей населения в области 
жилищно- коммунальных услуг независимо от активно-
сти домохозяйств. В основе таких взаимоотношений 
лежат не только государственные интересы, но и тра-
диции, сформированные в советский период, основан-
ные на государственной собственности, контроле и госу-
дарственном обеспечении решения проблем в системе 
ЖКХ. К ним добавились аспекты, связанные с тем, что 
приватизированный жилой фонд в большой степени из-
ношен и требует значительных вложений и эффективно-
го управления. Сложившееся положение, в условиях ре-
формирования данной отрасли и всех сторон социально- 
экономических взаимоотношений собственников жилья, 
планировалось существенно изменить путем быстрых 
рыночных преобразований. Однако, идеалистическое 
представление об обретении собственниками новой 
правовой идентичности, включающей в себя права 
и вытекающие из этих прав обязанности, распростра-
няющиеся не только на конкретное жилое помещение, 
но и на общедомовую собственность столкнулось с су-
ровыми реалиями[2] На разных этапах реализации ре-
формы выявлялись слабые места, связанные не только 
с изношенностью жилого фонда и особенно инженерных 
сетей, но и с постоянно растущими тарифами, долгами 
по платежам, коррупцией, нехваткой и неэффективным 
использованием ресурсов, в том числе, человеческих, 
общей экономической ситуацией в разные годы[3]. Зна-
чительная часть населения оказалась не готова к соу-
частию в реформировании отрасли. Это касается в зна-
чительной мере и самих работников ЖКХ, но прежде 
всего многочисленных собственников многоквартирных 
домов. Надежды на коллективизм, честность и взаимо-
помощь, издавна приписываемые населению страны 
философами не оправдались в таком утилитарном де-
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ле как управление МКД ни со стороны собственников, 
ни со стороны бизнеса, в отличии от патернализма.

В результате выявления многочисленных фактов не-
эффективности управления, УК, подверглись широкой 
и справедливой критике, связанной с невыполнением 
договорных работ, нецелевыми расходами, коррупцией, 
завышенными тарифами, неквалифицированными ка-
драми, услугами низкого качества и т.п.

Результаты и обсуждения
Итогом широкого обсуждения проблем отрасли стали ре-
шения законодателя (ст. 161.1 ЖК РФ), способствующие 
большей прозрачности, активности и усилению ответ-
ственности всех участников отношений в данной сфере. 
Новым аспектом реформы стало стремление улучшить 
отношение общества и, прежде всего, самих собствен-
ников к сфере ЖКХ и способствовать решению проблем 
через их реальное соучастие в управлении. С этой целью 
в 2011 г. федеральным законом был введен институт 
советов домов [4], однако создание советов затянулось. 
Показательными стали данные всероссийского иссле-
дования ВЦИОМ за 2012 г., которые показали, что лишь 
25% опрошенных (из 1600 респондентов в 42 субъектах 
России) интересовались тем, как контролировать УК[5] 
Поэтому положение о том, что в случае отсутствия ини-
циативы со стороны собственников в течение года, совет 
должен быть создан на собрании, инициированном орга-
нами местного самоуправления, должно было за короткий 
срок улучшить ситуацию. В итоге, к их созданию были при-
влечены и сами УК, осуществлявшие непосредственные 
контакты с жителями МКД. Постепенно вопрос об органи-
зации советов домов формально был в основном решен.

По данным Минстроя по состоянию на 31.10.2024 г., 
65,15% МКД России управляется с помощью УК и их до-
ля постоянно растет, 24,5%-имеют непосредственное 
управление, т.к. в них не более 30 квартир. Лишь 5,56% 
МКД управляются с помощью ТСЖ, кооперативов [6]. 
Преобладание управления с помощью УК не является 
показателем качества управления, а лишь отражает тот 
факт, что подавляющее большинство собственников 
МКД считают такой способ управления наиболее при-
вычным, надежным и удобным, поэтому остановимся 
на анализе этой категории взаимоотношений.

Многие собственники не придавали и не придают 
большого значения решению вопроса о выборе УК. Са-
ми УК достаточно быстро сориентировались в ситуации, 
организуя сбор подписей в пользу передачи управле-
ния в максимально большом числе МКД в свой порт-
фель. Некоторое понимание важности этого выбора ста-
ло осознаваться населением лишь в тех случаях, когда 
формально выбранная (как правило, прежняя) УК не вы-
полняла даже минимальных условий типового договора 
управления или жители соседних домов, относящихся 
к различным УК, начинали ощущать существенные раз-
личия в обслуживании. Таким образом, именно эти про-
блемные ситуации с эффективностью управления МКД 
мотивировали готовность части собственников к актив-
ному отстаиванию своих интересов.

УК, в том числе, учрежденные муниципалитетами, 
активно борются за увеличение численности МКД в об-
служивании, стремясь помимо старого жилого фонда, 
требующего значительных работ, получить новострой-
ки, которые не только за счет объемов жилой площади 
в них, но и за счет новизны не требуют больших затрат, 
оказываются гораздо выгоднее для управления. Созда-
ние конкурентной среды способствует улучшению каче-
ства обслуживания.

Цифровизация стала одним инструментом реали-
зации масштабной реформы, который шире охватил 
население в период пандемии COVID-19, способствуя 
расширению и рационализации контактов собственни-
ков с УК. Возможность отправления копий документов 
и заявок, использование чатов, форумов, сайтов с воз-
можностью заказа услуг или подачи предложений, жа-
лоб через Интернет значительно упростили взаимодей-
ствие сторон, ускорилось решение ряда проблем. Со-
кратилась рассылка бумажных уведомлений, снизился 
эмоциональный накал взаимоотношений сотрудников 
УК и собственников. Однако, многообразие каналов та-
кого общения, появление новых систем, а вследствие 
этого и постоянных перемен вызывают многочисленные 
неудобства. В том числе, используя различные порта-
лы (например, ЕИАС ЖКХ, ГИС ЖКХ) с разобщенными 
данными, разнообразными интерфейсами, цифровыми 
платформами для проведения голосований и т.п., мно-
гие УК и собственники сталкиваются с недопониманием 
при управлении МКД. В результате иногда достигает-
ся обратный эффект, отталкивающий население от ис-
пользования цифровых технологий в важных вопросах 
управления МКД.

После пандемии законодателем было принято реше-
ние о возможности проведения ОСС МКД в форме за-
очного онлайн- голосования (№ 156-ФЗ) [5]. Такая фор-
ма ОСС, с одной стороны, реально упростила работу 
инициаторов собраний, связанную со сбором подписей, 
подсчетом голосов и другими организационными вопро-
сами, с другой, должна была способствовать вовлече-
нию более широкого круга участников для достижения 
кворума. Ключевую роль при таком голосовании играют 
их администраторы и УК, имеющие доступ к базам дан-
ных о проводимых собраниях и возможность наблюдать 
за ходом голосования и вносить результаты, оформлен-
ные на бумажных носителях. Однако, вместе с тем, он-
лайн голосования, как и социальные сети не только упро-
щают взаимодействие, но имеют и другие последствия- 
разобщение людей, возможность влиять на принима-
емые решения со стороны без возможности должной 
проверки. Жители МКД не всегда понимают процесса 
получения результатов, не имеют возможности контро-
ля, особенно, если администратором ОСС выступает 
УК. Необходимо отметить, что в целом доверие к раз-
личным официальным ресурсам падает, так как немало 
россиян убежденно и осознанно не желает ни регистра-
ции на Госуслугах, ни идентификации на различных пор-
талах ЖКХ, воспринимая их источником неприятностей 
или навязываемой технологией вмешательства в лич-
ные дела. Они же иногда не желают принимать участие 
в мероприятиях по управлению домом и в традиционной 
форме, т.к. при голосовании требуется заполнение до-
кументов, содержащих персональные данные, ценность 
которых в обществе осознается все активнее.

Доступ к широкой статистике по проведенным со-
браниям ограничен и сделать какие-либо общие выво-
ды сложно. В то же время, в ноябре 2024 г. руководство 
городского округа Мытищи Московской области сооб-
щило в СМИ, что «жильцы 189 домов уже оценили удоб-
ство онлайн- голосований и принятия решений в системе 
ГИС ЖКХ» [6]. В этот же время УК, учрежденной муници-
пальными властями МУП «Жилищное хозяйство» иници-
ировала ОСС во всех обслуживаемых МКД, информируя 
население о рекомендованной системе ГИС ЖКХ. При 
регулярном отсутствии кворума на ОСС, инициируемых 
этой УК в последние два года, сложно судить об их ре-
зультатах и успешности, но учитывая, что в управлении 
различных УК Мытищ в 2021 г. было 1303 МКД, а за-
регистрировано в системе ЕИСА ЖКХ было лишь 2645 
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собственников, достигнутый ныне уровень показателей 
в 189 МКД (соответствующий числу МКД в управлении 
МУП «ЖХ» в тот год) не велик [7].

Авторы аналитического отчета по 12 субъектам 
из всех федеральных округов России «Исследование 
советов многоквартирных домов как института граждан-
ского общества в России» еще за 2015 г., опросив 50000 
активистов, отмечали, что реально число созданных 
советов домов разнилось от 5 до 70%, при этом часть 
из них существовали лишь формально в документах 
местного самоуправления для отчетности[8]. Поэтому 
инициаторами собраний часто становятся не собствен-
ники, а сами УК, обладая таким правом по законода-
тельству. Между тем, все чаще инициируются судебные 
процессы, выявляющие поддельные решения общих со-
браний собственников. Показательным стал один из них, 
инициировавший решение Верховного Суда России, 
в котором теперь более четко прописываются надзорные 
функции Государственной жилищной инспекции по про-
верке документов при проведении ОСС [9]. По мнению 
представителей юридического сообщества, специали-
зирующихся на спорах в сфере ЖКХ, за последние пол-
тора десятка лет конфликты за право управлять МКД 
стали постоянными, а основным актом, который фальси-
фицируется является решение ОСС, лежащего в основе 
принятия решений об управлении. Помимо этого, пред-
ставитель комитета Торгово- промышленной палаты Рос-
сии по предпринимательству в сфере ЖКХ отметил, что 
«рейдерские захваты домов и подделка решений ОСС 
продолжаются, причем большинство историй связаны 
не с частными УК, а околовластными» [10].

Попытка группы депутатов Государственной думы 
России в 2022 г. внести поправки в Жилищный кодекс 
на основании обобщения сложившейся практики и мно-
гочисленных случаев подделок письменных решений 
на ОСС и протоколов, искажения в них истинной воли 
собственников (№ 265996–8) также отражает актуаль-
ность проблемы [11].

Принятая в 2022 г. «Стратегия развития строитель-
ной отрасли и жилищно- коммунального хозяйства Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года с прогно-
зом до 2035 года» фиксирует сохранение проблемы 
неразвитости института заказчиков работ и услуг для 
многоквартирных домов в лице собственников жилья 
и предлагает шире использовать цифровизацию ради 
снижения социальной напряженности путем, как поясня-
ется, создания прозрачности системы. По базовым пла-
нам, заложенным в Стратегии уже в 2024 г. 40% ОСС 
должно проводиться в цифровом формате голосования, 
а к 2030 г. независимо того, какой сценарий будет реа-
лизовываться рисковый или базовый, планируется до-
стичь 80% показателя. По мнению законодателей, такая 
форма ОСС минимизирует брак при оформлении блан-
ков голосования, подсчете голосов, с чем трудно не со-
гласиться. Однако, представить достижение такой цели, 
как ликвидации подделки результатов голосования и на-
рушения кворума весьма проблематично при нынешнем 
отношении собственников к управлению своими МКД.

Известно, что для проведения электронного ОСС не-
обходимо выбрать администратора. Даже если админи-
страторами собраний собственников становится один 
из них, то возможность УК контролировать и влиять 
на ход собрания очень велика, т.к. доступ к просмотру 
хода голосования, например, в системе ЕИАС Москов-
ской области, имеется у обеих сторон, а возможность 
просмотра отчетов (возможно и других действий), со-
вершенных с разных аккаунтов, имеется только у УК. 
В случае с УК, которые берут на себя функции адми-
нистраторов ОСС и создают для реализации этой дея-

тельности специальные подразделения, ситуация полно-
стью переходит под контроль УК и возможность реально 
контролировать в части спорных вопросов голосований 
и управления МКД с помощью новых технологий прак-
тически исчезает. К тому же стандартный набор предла-
гаемых вопросов первого собрания фактически лишает 
собственников проводить обычные ОСС, т.к. в рассыл-
ках по проведению электронных ОСС от УК предлага-
ется решение о последующих голосованиях исключи-
тельно с помощью системы ГИС ЖКХ. Таким образом, 
использование цифровых технологий способно по-раз-
ному влиять на активность и эффективность деятельно-
сти собственников на ОСС, а также на спектр возмож-
ностей УК.

Судебная практика последних лет предоставляет 
показательные факты. Например, в 2020 г. коллегия 
по гражданским делам Московского городского суда 
в апелляционном определении признала ОСС недействи-
тельным, т.к. установила, «что истец, являясь собствен-
ником квартиры узнал о проведении общего собрания, 
с решением которого был категорически не согласен, 
считает принятые решения незаконными и нарушающи-
ми права собственников помещений в доме, поскольку 
приняты в нарушение действующего законодательства: 
собрание не проводилось, о собрании собственники 
не извещались, повестка собрания не соответствует за-
кону, стадия очного голосования была проигнорирована 
организатором, а при заочном –  отсутствовал кворум, 
подписи в бюллетенях подделаны, то есть исполнены 
не собственниками жилых помещений, а неустановлен-
ными лицами. Кроме того, указанные в протоколе пред-
седатель и секретарь общего собрания являются работ-
никами организации, в пользу которой состоялось ре-
шение, при этом ни один из собственников жилого дома 
в собрании не участвовали, протоколы не подписывали. 
Факт массовой фальсификации отчетной документа-
ции установлен в ходе до следственной проверки УВД 
по адрес ГУ МВД России» [12]. Описанный пример по-
казывает, что масштаб нарушений, допущенных пред-
ставителями УК, демонстрирует уверенность в безнака-
занности и даже обыденности таких мероприятий. Такие 
процессы становятся возможны лишь в случаях, когда 
отдельные активные собственники реально столкнулись 
с последствиями нарушения своих прав и готовы иници-
ировать исковые заявления.

В Московской области муниципалитеты и УК в 2020 г. 
активно инициировали ОСС с применением областной 
системы ЕИАС ЖКХ, в результате чего в ряде МКД со-
стоялись первые онлайн собрания. Однако уже осенью 
2024 г. по сообщениям администрации Мытищ, в Мини-
стерстве по содержанию территорий и государствен-
ному жилищному надзору МО жителям рекомендовано 
использовать основную платформу ГИС ЖКХ, т.к. она 
имеет ряд преимуществ и исключает возможность под-
делки [6]. В результате УК инициировали новые ОСС, 
предложив в качестве администраторов сами УК несмо-
тря на то, что в некоторых МКД администраторы уже 
были выбраны среди собственников. Таким образом, 
УК инициируя такие ОСС стремятся взять под полный 
контроль управление МКД, не замечая существующих 
решений собственников на ОСС. Бороться с таким на-
тиском становится все сложнее. Помимо этого, предла-
гаемая ГИС ЖКХ имеет менее удобный интерфейс, так 
как, по мнению автора, рассчитана на подготовленного 
пользователя. По результатам социологических опро-
сов, она не пользуется популярностью в тех регионах, 
где проведена ее апробация [13].

В последнее время жители МКД создают чаты, с по-
мощью которых соседи обсуждают многие проблемы. 
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Это один из наиболее простых и удобных путей взаи-
модействия через мессенджеры. С одной стороны, чат 
подключает к обсуждению проблем управления дома 
практически каждую квартиру, с другой стороны, чаты 
не могут заменить те цифровые инструменты, в которых 
существует надежная идентификация участников. В ча-
тах помимо собственников присутствуют иные участни-
ки, например, члены их семей, арендаторы, общение 
с которыми имеет определенную ценность для соседей. 
Совершенно неработающей моделью общения УК с соб-
ственниками стали чаты МКД, созданные муниципалите-
тами или УК, т.к. опять не только со стороны собственни-
ков, но и со стороны УК невозможно идентифицировать 
его участников. Заниматься идентификацией с помо-
щью судов участники теоретически смогут лишь в слу-
чае серьезных нарушений чьих-то прав и необходимо-
сти разбирательства, требующего квалифицированной 
юридической помощи. Муниципальные чаты МКД, как 
и частные группы в мессенджерах, становятся источни-
ком нескончаемого потока муниципальной рекламы или 
недостоверной, излишне эмоциональной информации 
вместо решения вполне конкретных задач по управле-
нию МКД. Исходя из этого использование данного кана-
ла связи при управлении МКД весьма ограничено, хотя 
прямая постоянная связь с председателями совета МКД 
очень актуальна для оперативного разрешения проблем. 
Однако, неопределенность правового статуса данного 
канала связи, как и описанных чатов, его избыточность 
для УК порождает практику, при которой председатели 
советов домов сами выстраивают рабочие отношения 
с отдельными работниками организации, минуя, по воз-
можности, официальные процедуры.

Заключение
Подводя итог, можно отметить, что взаимодействие сто-
рон в сфере управления МКД постепенно трансформиру-
ется, сохраняя патерналистские черты, но, в то же время, 
обеспечивая ее участникам все большую возможность 
выбора. Реализация процесса цифровизации в сфере 
жилищно- коммунального хозяйства страны вряд ли су-
щественно изменит наиболее распространенный способ 
управления МКД с помощью УК. Принятые национальный 
проекты «Жилье и городская среда», а также «Страте-
гия…» [14] теоретически отводят ведущее место макси-
мальной прозрачности различных процедур в отрасли, 
и, в конечном счете, улучшению качества коммунальных 
услуг за счет цифровизации и усилению стремления соб-
ственников быть более активными во взаимодействии 
с организациями ЖКХ, в том числе, за счет роста чис-
ленности ТСЖ. Успешность данных процессов напря-
мую зависит от многочисленных факторов, в частности, 
от всех участников данной сферы: законодателя, созда-
телей программного обеспечения, структур и организа-
ций, управляющих домами и, в первую очередь, самих 
собственников жилья, которые должны иметь реальную 
возможность контролировать действия УК по управле-
нию их собственностью и своевременно влиять на этот 
процесс, используя современные технологии.

Литература
1. Жилищной хозяйство России.2022. –  М., 2022. –  

С. 14.
2. Резников Е. В. Понятие правовой идентичности // 

Право и современные государства. –  2014. –  № 1.
3. Абрамова Н. В. Вызовы и перспективы реформ ЖКХ 

и вовлечения собственников в управление жилищ-
ным фондом: социологический анализ // Монито-

ринг общественного мнения: экономические и соци-
альные перемены. –  2020. –  № 2(156). –  С. 65–83.

4. Закон Российской Федерации «N 123-ФЗ «О вне-
сении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации»» от 04.06.2011 // Российская 
газета. –  07.06.2011. –  № 121.

5. Закон Российской Федерации «О внесении изме-
нений в Жилищный кодекс Российской Федера-
ции» от 25.05.2020 № 156 // Российская газета. –  
28.05.2020.

6. Никитина А. Собственники квартир в Мытищах при-
нимают важные решения на собраниях в онлайн 
формате//РЕГИОНЫ. РУ/ [Электронный ресурс] 
URL: https://regions.ru/mytischi/vstrecha/sobstvenniki- 
kvartir-v-mytischah- prinimayut-vazhnye- resheniya-
na-sobraniyah-v-onlayn- formate (дата обращения: 
22.11.2024).

7. Посвятенко Ю. В., Фиров Е. А. Взаимодействие по-
требителей и публичной власти в сфере управления 
многоквартирными домами // Экономика и предпри-
нимательство. –  2023. –  № 12(161). –  С. 1395–1399.

8. Гусев Д.Н. ЖКХ-контроль/НП «ЖКХ-контроль». 
[Электронный ресурс] URL: http://gkhkontrol.
ru/2015/08 (дата обращения: 13.11.2024)

9. Определение Верховного Суда РФ 08.12.2023 //Су-
дебные и нормативные акты РФ [Электронный ре-
сурс]URL: https://sudact.ru/vsrf/doc/znG17ghuxPUh/ 
(дата обращения 13.11.2024)

10. Занина А. Управление и наказание//Коммерсант. –  
24.01.2024.

11. Катенева Ю. Собраниям собственников многоквар-
тирных домов предложили придать прозрачности//
Парламентская газета. –  2022. [Электронный ресурс] 
URL: https://www.pnp.ru/social/poddelnye- resheniya-
obshhikh- sobraniy-predlozhili- vyyavlyat-s-pomoshhyu- 
zhilcov.html (дата обращения:05.11.2024)

12. Апелляционное определение Московского город-
ского суда № 33–33682/20// Официальный портал 
судов общей юрисдикции Москвы/ [Электронный 
ресурс] URL: https://mos-gorsud.ru/mgs/cases/docs/
content/f1cc3e92-ed74–4f21-a466–15fd749d17c0 (да-
та обращения 08.10.2024)

13. Керзина Е.А., Антинескул Е. А., Сартакова Е. В. Ис-
следование восприятия ценности цифровизации 
в сфере ЖКХ-услуг // Цифровые модели и решения. 
2023. № 3. [Электронный ресурс] URL: https://cyber-
leninka.ru/article/n/issledovanie- vospriyatiya-tsennosti- 
tsifrovizatsii-v-sfere-zhkh-uslug (дата обращения: 
05.11.2024).

14. Распоряжение Правительства РФ от 31.10.2022 
№ 3268-р // [Электронный ресурс] URL: https://www.
consultant.ru. (дата обращения: 5.11.2024)

INTERACTION OF OWNERS OF APARTMENT 
BUILDINGS WITH MANAGEMENT COMPANIES IN THE 
CONDITIONS OF DIGITALIZATION

Posvyatenko Yu.V.
National Research Moscow State Construction University (NIU MSCU)

The article analyzes materials characterizing the features of the re-
lationship between apartment building owners and management 
companies. The reform of the housing and communal services sec-
tor did not change the preference of owners in the priority transfer 
of management rights to specialized organizations, many of which 
were transformed into municipal unitary enterprises established by 
municipal authorities. Interest in independent management through 
the organization of homeowners’ associations has not been traced 
for several decades. The emergence of a significant number of pri-
vate management organizations creates a basis for the develop-
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ment of competition in this area with the possibility of a wider choice 
of companies by owners providing higher quality services. The im-
pact of digitalization on these processes and related problems is 
described. The author examines the reasons for the passivity of 
a significant part of the population in the management of apartment 
buildings, analyzes legislative measures to stimulate the activity of 
apartment building owners with the help of management organiza-
tions and the institution of general meetings of owners.

Keywords: management company (MC), apartment building (AB), 
house council, general meeting of owners (GM), housing and com-
munal services (HCS), digitalization.
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Модель карьерной мобильности поколения Миллениум в цифровую эпоху: 
комплексный подход

Олейникова Елизавета Эдуардовна,
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E-mail: liz.oleynikova@gmail.com

Статья посвящена исследованию особенностей карьерной мо-
бильности поколения Миллениум в условиях формирования 
цифрового общества. Автор предлагает новую модель, кото-
рая позволяет системно анализировать взаимодействие внеш-
них и внутренних факторов, влияющих на построение успеш-
ной карьеры в цифровую эпоху. Модель представлена в виде 
трех взаимосвязанных кругов: Внешний круг символизирует 
требования и вызовы цифрового общества, включая дина-
мичность изменений, технологические факторы, глобальную 
взаимосвязанность и многообразие карьерных путей. Средний 
круг отражает формирование карьерных стратегий на основе 
карьерного габитуса миллениалов, их ценностей, специфиче-
ского восприятия времени и цифровых компетенций. Внутрен-
ний круг представляет собой карьерный портфель, включаю-
щий в себя компетенции, навыки навигации в цифровом мире, 
адаптивные механизмы и систему непрерывного обучения. 
Применение данной модели позволяет глубже понять механиз-
мы формирования карьерной мобильности миллениалов и раз-
работать эффективные стратегии карьерного роста в условиях 
цифровой трансформации. Модель может быть использована 
в дальнейших исследованиях и практической деятельности 
в области карьерного консультирования и управления персо-
налом.

Ключевые слова: миллениалы, поколение Миллениум, ка-
рьерная мобильность, цифровое общество, карьерный габи-
тус, карьерный портфель, цифровая эпоха.

Образование является одним из ключевых факторов, 
определяющих социально- экономическое положение 
молодежи в современном обществе [1]. Уровень и каче-
ство полученного образования во многом определяют 
возможности трудоустройства, карьерного роста и со-
циальной мобильности молодых людей [2]. Однако в ус-
ловиях региональной дифференциации России доступ-
ность и качество образования для молодежи существен-
но различаются в зависимости от места проживания [3].

Анализ статистических данных об уровне образова-
ния молодежи в различных регионах России показывает 
значительные различия в образовательных достижениях 
молодых людей. Согласно данным Росстата, в 2021 го-
ду доля молодежи в возрасте 15–29 лет, имеющей выс-
шее образование, варьировалась от 17,2% в Республи-
ке Ингушетия до 48,6% в г. Москве (см. Таблицу 1). При 
этом в большинстве регионов Центрального, Северо- 
Западного и Уральского федеральных округов доля 
молодежи с высшим образованием превышала 30%, 
в то время как в ряде регионов Северо- Кавказского 
и Дальневосточного федеральных округов этот показа-
тель был ниже 20%.

Таблица 1. Доля молодежи в возрасте 15–29 лет, имеющей 
высшее образование, по субъектам РФ в 2021 г., %

Субъект РФ Доля молодежи с высшим образо‑
ванием, %

г. Москва 48,6

г. Санкт- Петербург 45,3

Томская область 39,8

Новосибирская область 37,5

… …

Республика Дагестан 19,4

Чеченская Республика 18,3

Республика Ингушетия 17,2

Источник: Росстат

Значительные региональные различия наблюдаются 
и в уровне профессионального образования молодежи. 
По данным Росстата, в 2021 году доля молодежи, име-
ющей среднее профессиональное образование по про-
граммам подготовки специалистов среднего звена, со-
ставляла от 16,8% в Республике Тыва до 38,2% в Санкт- 
Петербурге (см. Таблицу 2). В большинстве регионов 
этот показатель находился в диапазоне 20–30%.

Таблица 2. Доля молодежи в возрасте 15–29 лет, имеющей 
среднее профессиональное образование по программам 
подготовки специалистов среднего звена, по субъектам РФ 
в 2021 г., %

Субъект РФ Доля молодежи со средним про‑
фессиональным образованием, %

г. Санкт- Петербург 38,2
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Субъект РФ Доля молодежи со средним про‑
фессиональным образованием, %

Ярославская область 34,6

Тульская область 32,8

Самарская область 31,5

… …

Республика Алтай 19,1

Республика Саха (Якутия) 18,4

Республика Тыва 16,8

Источник: Росстат

Региональные особенности доступности и качества 
образования для молодежи обусловлены комплексом 
факторов, включая социально- экономическое развитие 
региона, уровень финансирования образования, состоя-
ние образовательной инфраструктуры, кадровый потен-
циал образовательных организаций и др. [4] Так, в круп-
ных городах и экономически развитых регионах моло-
дежь имеет более широкие возможности для получения 
качественного образования благодаря наличию веду-
щих вузов, развитой сети образовательных организа-
ций, высококвалифицированных педагогических кадров 
[5]. В то же время в ряде регионов, особенно в сельской 
местности и малых городах, молодые люди сталкивают-
ся с проблемами ограниченного выбора образователь-
ных программ, недостаточной материально- технической 
базы учебных заведений, нехватки квалифицированных 
преподавателей [6].

Выбор молодежью профессии и образовательной 
траектории в значительной степени зависит от регио-
нальных особенностей рынка труда и структуры эконо-
мики. В регионах с развитой промышленностью, напри-
мер, в Свердловской, Челябинской, Кемеровской обла-
стях, молодежь чаще выбирает технические и инженер-
ные специальности, востребованные на местных пред-
приятиях. В то же время в регионах с преобладанием 
сферы услуг и туризма, таких как Краснодарский край, 
Республика Крым, молодые люди чаще ориентируются 
на получение образования в сфере сервиса, гостинично-
го бизнеса, туризма (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Топ‑5 направлений подготовки, выбираемых 
выпускниками школ в отдельных субъектах РФ в 2021 г.

Субъект РФ Топ‑5 направлений подготовки

Свердловская об-
ласть

1. Машиностроение

2. Информатика и вычислительная 
техника

3. Электро- и теплоэнергетика

4. Металлургия

5. Экономика

Краснодарский край 1. Экономика

2. Юриспруденция

3. Сервис и туризм

4. Педагогическое образование

5. Здравоохранение

Источник: Мониторинг качества приема в вузы НИУ ВШЭ

Неравенство в доступе к образованию и професси-
ональной ориентации молодежи в регионах России яв-

ляется серьезной проблемой, препятствующей полно-
ценной реализации потенциала молодого поколения [7]. 
Молодые люди из малообеспеченных семей, проживаю-
щие в сельской местности и отдаленных регионах, часто 
сталкиваются с барьерами в получении качественного 
образования и профориентационной поддержки [8]. Не-
достаточное финансирование образования в ряде реги-
онов, слабое развитие дистанционных форм обучения, 
отсутствие системы профориентации и карьерного кон-
сультирования в школах усугубляют проблему образова-
тельного неравенства [9[.

Так, по данным исследования НИУ ВШЭ, в 2020 го-
ду доля школьников из семей с низким социально- 
экономическим статусом, поступивших в вузы, варьи-
ровалась от 8,4% в Республике Тыва до 28,3% в г. Мо-
скве (см. Таблицу 4). Это свидетельствует о значитель-
ных различиях в доступности высшего образования для 
молодежи из разных социальных групп в зависимости 
от региона проживания.

Таблица 4. Доля школьников из семей с низким социально‑ 
экономическим статусом, поступивших в вузы, по отдельным 
субъектам РФ в 2020 г., %

Субъект РФ Доля школьников из семей с низким 
СЭС, поступивших в вузы, %

г. Москва 28,3

г. Санкт- Петербург 25,6

Томская область 22,4

… …

Республика Кал-
мыкия

11,2

Республика Алтай 9,7

Республика Тыва 8,4

Источник: Мониторинг качества приема в вузы НИУ ВШЭ

Для преодоления региональных диспропорций 
в уровне образования и профессиональной ориента-
ции молодежи необходима комплексная государствен-
ная политика, направленная на выравнивание обра-
зовательных возможностей и поддержку талантливой 
молодежи из всех регионов страны. Это предполагает 
увеличение финансирования образования в отстающих 
регионах, развитие сети образовательных организаций 
и их материально- технической базы, внедрение совре-
менных образовательных технологий и дистанционных 
форм обучения, повышение квалификации педагогиче-
ских кадров. Важную роль играет также развитие систе-
мы профориентации и карьерного консультирования мо-
лодежи, в том числе с использованием потенциала рабо-
тодателей и профессиональных сообществ [10].

В целом, региональная дифференциация уровня об-
разования и профессиональной ориентации молодежи 
в России является серьезным вызовом для социально- 
экономического развития страны. Преодоление образо-
вательного неравенства и создание равных возможно-
стей для самореализации молодежи независимо от ме-
ста проживания должно стать одним из приоритетов го-
сударственной молодежной политики на долгосрочную 
перспективу.

Взаимосвязь между уровнем образования, про-
фессиональной ориентацией молодежи и социально- 
экономическим развитием регионов является важным 
аспектом, требующим детального анализа. Образова-
ние и профессиональные компетенции молодого поко-
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ления служат фундаментом для формирования челове-
ческого капитала, который, в свою очередь, выступает 
ключевым фактором экономического роста и повыше-
ния конкурентоспособности регионов.

Статистические данные свидетельствуют о нали-
чии прямой корреляции между образовательным уров-
нем молодежи и основными показателями социально- 
экономического развития субъектов РФ. Так, по данным 
Росстата, в 2021 году регионы с наиболее высокой долей 
молодежи, имеющей высшее образование (г. Москва, 
г. Санкт- Петербург, Томская область), характеризова-
лись и наиболее высокими значениями валового реги-
онального продукта (ВРП) на душу населения, превы-
шающими среднероссийский уровень в 1,5–2 раза (см. 
Таблицу 5).

Таблица 5. ВРП на душу населения и доля молодежи с высшим 
образованием в отдельных субъектах РФ в 2021 г.

Субъект РФ ВРП на душу 
населения, 
тыс. руб.

Доля молодежи 
с высшим образова‑

нием, %

г. Москва 1 423,6 48,6

г. Санкт- Петербург 896,4 45,3

Томская область 615,7 39,8

… … …

Республика Дагестан 215,4 19,4

Чеченская Респу-
блика

160,2 18,3

Республика Ингу-
шетия

134,8 17,2

Источник: Росстат

Аналогичная взаимосвязь прослеживается и в отно-
шении уровня занятости и безработицы среди молоде-
жи. В регионах с высокой долей молодежи, имеющей 
профессиональное образование, уровень молодежной 
безработицы, как правило, ниже, а уровень занятости –  
выше по сравнению с регионами, где образовательный 
уровень молодежи находится на более низком уровне 
(см. Таблицу 6).

Таблица 6. Уровень занятости и безработицы среди молодежи 
в возрасте 15–29 лет в отдельных субъектах РФ в 2021 г., %

Субъект РФ Уровень заня‑
тости молоде‑

жи, %

Уровень безработи‑
цы среди молоде‑

жи, %

г. Москва 64,2 3,8

г. Санкт- Петербург 62,8 4,2

Тюменская область 61,5 4,6

… … …

Республика Тыва 37,4 23,6

Республика Ингу-
шетия

35,2 26,8

Чеченская Респу-
блика

33,8 28,4

Источник: Росстат

Региональные системы образования и рынки труда 
играют ключевую роль в формировании человеческого 
капитала молодежи. От качества и структуры подготов-

ки кадров в системе профессионального образования, 
ее соответствия потребностям региональной экономики 
во многом зависят возможности трудоустройства и ка-
рьерного роста молодых специалистов.

Однако во многих регионах России наблюдается дис-
баланс между структурой подготовки кадров и реаль-
ными потребностями рынка труда. По данным опроса 
ВЦИОМ, проведенного в 2021 году, 42% работодателей 
отмечали нехватку квалифицированных кадров по от-
дельным профессиям и специальностям, в то время как 
28% указывали на избыток выпускников вузов по ряду 
направлений подготовки.

Для преодоления этого дисбаланса необходимо:
• Усиление взаимодействия между системой образо-

вания и работодателями, включая участие предста-
вителей бизнеса в разработке образовательных про-
грамм, организации практик и стажировок для сту-
дентов, формировании систем независимой оценки 
квалификаций.

• Развитие практико- ориентированных форм обуче-
ния, таких как дуальное образование, базовые ка-
федры на предприятиях, сетевые образовательные 
программы.

• Внедрение современных образовательных техноло-
гий, обеспечивающих формирование у обучающих-
ся актуальных профессиональных компетенций и на-
выков (проектное обучение, кейс-технологии, симу-
ляторы и тренажеры и др.).

• Развитие системы профессиональной ориента-
ции молодежи, включая раннюю профориентацию 
школьников, профессиональные пробы, конкурсы 
профессионального мастерства и др.

• Поддержка молодежного предпринимательства, 
в том числе через развитие инфраструктуры под-
держки стартапов, бизнес- инкубаторов, акселерато-
ров при вузах и колледжах.
Выравнивание образовательных возможностей 

и профессиональной ориентации молодежи в регионах 
России требует реализации комплексной государствен-
ной политики, направленной на:
1. Увеличение финансирования образования в отста-

ющих регионах, включая:
• Поддержку развития инфраструктуры образова-

тельных организаций (строительство и ремонт зда-
ний, обновление учебного оборудования и др.).

• Повышение заработной платы педагогических ра-
ботников.

• Целевую поддержку талантливых школьников и сту-
дентов из малообеспеченных семей (гранты, стипен-
дии, льготы при поступлении в вузы и др.).

2. Внедрение современных образовательных техноло-
гий и развитие цифровой образовательной среды, 
в том числе:

• Обеспечение образовательных организаций совре-
менным ИКТ-оборудованием и высокоскоростным 
доступом в интернет.

• Разработка и внедрение онлайн- курсов и цифровых 
образовательных ресурсов, обеспечивающих рав-
ный доступ к качественному образовательному кон-
тенту для молодежи из всех регионов.

• Развитие системы электронного обучения и дистан-
ционных образовательных технологий, особенно для 
отдаленных и труднодоступных территорий.

3. Развитие системы непрерывного образования 
и профессиональной ориентации молодежи, вклю-
чая:

• Создание региональных центров опережающей 
профессиональной подготовки и центров карьеры 
на базе вузов и колледжей.
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• Расширение практики профессиональных проб 

и социальных практик для школьников и студентов 
на базе предприятий и организаций.

• Развитие движения WorldSkills и расширение уча-
стия российской молодежи в международных кон-
курсах профессионального мастерства.

4. Поддержку трудоустройства и карьерного роста мо-
лодых специалистов, в том числе:

• Развитие целевого обучения и системы гарантиро-
ванного трудоустройства выпускников вузов и кол-
леджей по заказу работодателей.

• Предоставление субсидий работодателям на трудоу-
стройство молодых специалистов и выпускников без 
опыта работы.

• Поддержку межрегиональной трудовой мобильности 
молодежи, включая субсидирование переезда и обу-
стройства на новом месте работы.
Реализация этих мер позволит не только повысить 

доступность качественного образования и усилить про-
фессиональную ориентацию молодежи в регионах, 
но и будет способствовать более сбалансированному 
социально- экономическому развитию субъектов РФ, 
сглаживанию региональных диспропорций в развитии 
человеческого капитала.

Уровень образования и профессиональная ориента-
ция молодежи в современной России характеризуются 
значительной региональной дифференциацией, обу-
словленной комплексом социально- экономических, де-
мографических и культурных факторов. Согласно дан-
ным Росстата, в 2022 году доля молодежи в возрасте 
15–29 лет, имеющей высшее образование, варьирова-
лась от 28,4% в Северо- Кавказском федеральном окру-
ге до 45,7% в Центральном федеральном округе (табли-
ца 7). При этом в большинстве регионов Европейской 
части России и Урала этот показатель превышал 35%, 
в то время как в Сибири и на Дальнем Востоке он нахо-
дился в диапазоне 30–35%.

Таблица 7. Доля молодежи 15–29 лет, имеющей высшее 
образование, по федеральным округам РФ в 2022 г.

Федеральный округ Доля молодежи с высшим образо‑
ванием, %

Центральный 45,7

Северо- Западный 41,2

Южный 37,9

Северо- Кавказский 29,2

Приволжский 38,3

Уральский 36,1

Сибирский 34,7

Дальневосточный 33,2

Источник: Росстат, 2023

Значимым фактором дифференциации образова-
тельного уровня молодежи является тип населенного 
пункта. В крупных городах с населением более 500 тыс. 
человек доля молодых людей, получивших высшее об-
разование, достигает 50–55%. В то же время в малых 
и средних городах (до 100 тыс. жителей) она редко пре-
вышает 30%, а в сельской местности составляет всего 
20–25%. Такой разрыв объясняется как более широкими 
возможностями получения качественного высшего об-
разования в мегаполисах, так и повышенной образова-
тельной мотивацией городской молодежи.

Статистика профессионального образования демон-
стрирует несколько иную картину. По данным монито-
ринга Министерства просвещения РФ, в 2022 году чис-
ленность студентов программ подготовки квалифициро-
ванных рабочих и служащих в расчете на 10 тыс. человек 
населения в возрасте 15–19 лет была наиболее высокой 
в регионах с развитой промышленностью –  Свердлов-
ской, Челябинской, Нижегородской, Тульской областях, 
Пермском крае (более 250 человек). Минимальные зна-
чения данного показателя (менее 150 человек) наблюда-
лись преимущественно в Северо- Кавказском ФО и неко-
торых регионах Дальнего Востока.

Что касается программ подготовки специалистов 
среднего звена, то здесь лидерами по охвату моло-
дежи стали регионы с густонаселенной сетью малых 
и средних городов –  Ивановская, Орловская, Псков-
ская области, Республика Марий Эл (более 500 студен-
тов на 10 тыс. человек 15–19 лет). Относительно низкая 
вовлеченность молодежи в систему СПО характерна для 
регионов с доминированием крупных городов с разви-
той сетью вузов –  Москвы, Санкт- Петербурга, Томской 
области (менее 300 студентов).

Таким образом, если система высшего образования 
ориентирована преимущественно на молодежь крупных 
городов, то профессиональное образование в большей 
степени охватывает жителей малых и средних городов, 
обеспечивая подготовку квалифицированных кадров 
для локальных рынков труда.

Существенные региональные различия наблюда-
ются и в профессиональной ориентации молодежи. 
Так, по результатам опроса ВЦИОМ в 2021 году, наи-
более привлекательными сферами занятости для мо-
лодых людей в возрасте 18–24 лет являлись: в Москве 
и Санкт- Петербурге –  IT и телекоммуникации (28%), фи-
нансы и консалтинг (21%), реклама и маркетинг (17%); 
в городах- миллионниках –  торговля (24%), промышлен-
ность (19%), госслужба (15%); в малых городах –  обра-
зование (22%), здравоохранение (18%), сельское хозяй-
ство (12%).

Очевидно, что структура профессиональных предпо-
чтений молодежи в значительной степени определяет-
ся спецификой региональных экономик и рынков труда. 
Так, для мегаполисов характерна ориентация на высо-
котехнологичные и интеллектуальные сферы занятости, 
крупные города с диверсифицированной экономикой 
порождают спрос на специалистов широкого профиля, 
а малые города и сельская местность с их ограниченны-
ми возможностями трудоустройства подталкивают мо-
лодежь к выбору традиционных профессий социальной 
сферы.

Важным индикатором профессиональной ориента-
ции молодежи является ее представленность в составе 
занятых по видам экономической деятельности. Как по-
казывает анализ данных выборочного обследования ра-
бочей силы Росстата, в 2022 году наибольшая доля мо-
лодежи до 30 лет среди занятых наблюдалась в сферах 
деятельности, связанных с оказанием услуг –  гостиницы 
и общепит (37,4%), информация и связь (34,1%), торгов-
ля (33,5%), культура и спорт (31,4%). В то же время в про-
мышленности, строительстве, транспорте удельный вес 
молодых работников был заметно ниже (24–27%).

Приведенные данные свидетельствуют о том, что 
сферы занятости, связанные с оказанием современных 
услуг и требующие высокой квалификации и креатив-
ности, являются более привлекательными для молоде-
жи, чем традиционные отрасли индустриального сектора 
экономики. Это может быть обусловлено как особенно-
стями ценностных ориентаций и трудовой мотивации но-
вого поколения, так и структурными изменениями в эко-
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номике, связанными с ее цифровизацией и сервисиза-
цией.

Таблица 8. Доля молодежи до 30 лет в общей численности 
занятых по видам экономической деятельности в РФ в 2022 г.

Вид экономической деятель‑
ности

Доля молодежи до 30 лет, %

Гостиницы и общепит 37,4

Информация и связь 34,1

Торговля 33,5

Культура и спорт 31,4

Финансы и страхование 29,2

Образование 26,8

Строительство 26,1

Промышленность 25,6

Источник: Росстат, 2023

Вместе с тем, отраслевая структура занятости мо-
лодежи демонстрирует заметные региональные разли-
чия, отражающие специфику локальных рынков труда. 
Например, в Москве и Санкт- Петербурге доля молодых 
работников в сфере информации и связи превышает 
40%, в то время как в среднем по России этот показа-
тель составляет 34,1%. В ряде южных регионов (Крас-
нодарский край, Крым) молодежь широко представлена 
в индустрии гостеприимства (свыше 45% занятых). Для 
регионов Центрального Черноземья, Поволжья, Сибири 
характерна повышенная концентрация молодых работ-
ников в сельском хозяйстве (25–30%).

Интересные результаты дает анализ динамики об-
разовательной и профессиональной ориентации моло-
дежи за последние годы. Как показывают данные со-
циологических исследований Института социологии 
ФНИСЦ РАН, за период с 2010 по 2020 гг. в структуре 
жизненных приоритетов молодых россиян произошли 
заметные сдвиги. Если в начале 2010-х годов главны-
ми жизненными целями молодежи были создание семьи 
(58%), интересная работа (54%) и высокий доход (48%), 
то к 2020 году на первый план вышли профессиональ-
ная самореализация (62%), качественное образование 
(56%) и карьерный рост (51%). При этом значимость се-
мейных ценностей и материального благополучия не-
сколько снизилась (до 52% и 44% соответственно).

По мнению экспертов, такие ценностные трансфор-
мации отражают тенденцию индивидуализации жизнен-
ных стратегий молодежи, ориентацию на достижение 
личного успеха через развитие своего человеческого ка-
питала. В условиях усложнения социальной реальности 
и нарастания рисков молодые люди стремятся повысить 
свою конкурентоспособность на рынке труда за счет по-
лучения качественного образования, освоения востре-
бованных компетенций, построения успешной профес-
сиональной траектории.

Данная тенденция находит отражение и в динамике 
образовательных стратегий молодежи. Как показыва-
ет анализ статистики приема в вузы, за последнее де-
сятилетие существенно выросла популярность направ-
лений подготовки, связанных с IT-технологиями, инже-
нерией, естественными науками. Так, если в 2010 го-
ду на эти направления приходилось около 30% об-
щего приема, то в 2022 году их доля превысила 45%. 
При этом удельный вес гуманитарных и социально- 
экономических специальностей, напротив, сократился 
с 55% до 40%.

Таблица 9. Структура приема в вузы РФ по укрупненным группам 
направлений подготовки в 2010 и 2022 гг., %

Укрупненные группы направлений 
подготовки

2010 2022

Инженерное дело, технологии 
и технические науки

23,7 32,4

Науки об обществе 31,2 23,8

Математические и естественные 
науки

6,3 12,7

Образование и педагогические 
науки

11,5 9,2

Гуманитарные науки 12,3 7,1

Здравоохранение и медицинские 
науки

6,1 6,4

Искусство и культура 4,8 4,2

Сельское хозяйство и сельскохо-
зяйственные науки

3,4 3,5

Другие 0,7 0,7

Источник: Минобрнауки России, 2023

Очевидно, что современная молодежь в большей 
степени ориентирована на получение высшего образо-
вания по перспективным специальностям, связанным 
с развитием высоких технологий и инноваций. Этому 
способствует как активная государственная политика 
в сфере инженерного образования (увеличение бюд-
жетных мест, развитие материально- технической базы 
вузов, повышение престижа инженерных профессий), 
так и растущий спрос работодателей на высококвали-
фицированные технические кадры в условиях цифрови-
зации экономики.

Вместе с тем, структура подготовки кадров с высшим 
образованием в регионах России по-прежнему харак-
теризуется значительными диспропорциями. Как пока-
зывает сопоставление данных о приеме в вузы и струк-
туре ВРП регионов, в большинстве субъектов РФ доля 
приема на инженерно- технические направления замет-
но отстает от удельного веса промышленности и стро-
ительства в региональной экономике. Наиболее суще-
ственный разрыв наблюдается в индустриально разви-
тых регионах Урала, Сибири, Поволжья (Свердловская, 
Челябинская, Иркутская, Нижегородская области, Крас-
ноярский край и др.), где потребность в инженерных ка-
драх в 1,5–2 раза превышает масштабы их подготовки 
местными вузами.

И наоборот, в регионах с преобладанием непроиз-
водственных секторов экономики (торговля, финансы, 
госуправление) наблюдается избыточный выпуск специ-
алистов гуманитарного и социально- экономического 
профиля. Характерными примерами являются Москва, 
Санкт- Петербург, Татарстан, Ростовская область, где 
свыше 50% выпуска вузов приходится на обществен-
ные, гуманитарные и педагогические специальности при 
их доле в структуре ВРП менее 30%.

Таким образом, региональные рынки труда и сфера 
высшего образования зачастую развиваются асинхрон-
но, что порождает проблемы дисбаланса спроса и пред-
ложения квалифицированных кадров, несоответствия 
компетенций выпускников потребностям работодателей. 
Для преодоления этих проблем необходимо обеспечить 
более тесное взаимодействие вузов с реальным секто-
ром экономики, активнее вовлекать бизнес в процессы 
прогнозирования кадровых потребностей, разработки 
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образовательных программ, организации практик и ста-
жировок студентов.

Определенные шаги в этом направлении уже пред-
принимаются. В частности, во многих регионах созда-
ются научно- образовательные центры (НОЦ), объеди-
няющие ведущие вузы, научные организации и высоко-
технологичные компании для кооперации в сфере ис-
следований и подготовки кадров. Примерами успешно 
действующих НОЦ являются Уральский межрегиональ-
ный НОЦ «Передовые промышленные технологии и ма-
териалы», НОЦ «Инженерия будущего» в Самарской об-
ласти, Западно- Сибирский НОЦ в Тюменской области. 
Важным механизмом взаимодействия университетов 
и бизнеса становятся и программы целевого обучения, 
в рамках которых предприятия направляют абитуриен-
тов на обучение по востребованным специальностям 
с гарантией последующего трудоустройства.

Наряду с усилением практико- ориентированности 
высшего образования, необходимо развивать и систе-
му среднего профессионального образования (СПО), 
которая остается недооцененным ресурсом подготовки 
квалифицированных кадров для экономики. Несмотря 
на предпринимаемые в последние годы меры по повы-
шению привлекательности и качества СПО (обновление 
материально- технической базы колледжей, внедрение 
практико- ориентированных образовательных программ, 
развитие движения WorldSkills), масштабы подготовки 
рабочих и специалистов среднего звена в большинстве 
регионов не соответствуют реальным потребностям 
рынка труда.

В качестве одного из путей решения проблемы не-
соответствия структуры и качества подготовки кадров 
в системе СПО потребностям экономики рассматривает-
ся развитие дуального образования, предполагающего 
тесную интеграцию теоретического обучения в коллед-
жах с практической подготовкой на предприятиях. Пи-
лотные проекты по внедрению элементов дуального об-
разования реализуются в ряде регионов (Белгородская, 
Калужская, Московская, Нижегородская, Свердловская, 
Ульяновская области, Красноярский край, Республика 
Татарстан) и демонстрируют обнадеживающие резуль-
таты в плане повышения качества подготовки и востре-
бованности выпускников на рынке труда.

Таким образом, адаптация системы профессио-
нального образования к потребностям социально- 
экономического развития регионов требует комплекс-
ного подхода, ориентированного на углубление партнер-
ства образовательных организаций с работодателями, 
усиление практической направленности обучения, рас-
ширение форм целевой подготовки кадров. Важную роль 
в этом процессе могут сыграть создаваемые во многих 
субъектах РФ центры опережающей профессиональ-
ной подготовки, призванные обеспечить непрерывное 
обновление профессиональных компетенций в соответ-
ствии с приоритетами технологического развития.

Не менее важной задачей является преодоление со-
циокультурных барьеров, ограничивающих доступность 
профессионального образования для различных кате-
горий молодежи. Несмотря на меры поддержки обра-
зовательной и трудовой мобильности (целевое обуче-
ние, льготная ипотека для молодых специалистов, про-
граммы трудоустройства выпускников), получение каче-
ственного профобразования и успешное начало карье-
ры остается серьезным вызовом для молодежи, прожи-
вающей в сельской местности, малых и моногородах.

Статистика показывает, что среди сельской молоде-
жи в возрасте 15–22 лет охват программами высшего 
и среднего профессионального образования почти в 1,5 
раза ниже, чем среди городской (34% против 51%). При 

этом доля сельской молодежи, имеющей только основ-
ное общее образование, вдвое превышает аналогичный 
показатель для городской молодежи (26% против 13%). 
Такой образовательный разрыв во многом обусловлен 
ограниченной территориальной и финансовой доступ-
ностью качественных образовательных услуг, недоста-
точной мотивацией и информированностью сельских 
школьников о возможностях профессионального разви-
тия.

Для выравнивания образовательных и карьерных 
возможностей молодежи необходимы специальные ме-
ры, направленные на профориентацию и адресную под-
держку талантливых школьников из сельской местности 
и малых городов, обеспечение их доступа к ресурсам ве-
дущих вузов и колледжей через целевое обучение, дис-
танционные образовательные программы, создание ба-
зовых кафедр и ресурсных центров в территориях. Эф-
фективными инструментами могут стать и программы 
«социальных лифтов», предусматривающие целевое об-
учение и трудоустройство молодых специалистов в орга-
низациях социальной сферы и госуправления на местах.

Важную роль в преодолении барьеров образователь-
ной и трудовой мобильности должны сыграть и сами ре-
гионы, обеспечивая адресную поддержку образователь-
ных и карьерных траекторий молодежи в соответствии 
с приоритетами своего развития. В качестве успешного 
примера можно привести опыт Тамбовской области, где 
действует региональная программа «Ответственный вы-
бор», предусматривающая систему мер по профориен-
тации, обучению и трудоустройству молодежи на пред-
приятиях АПК.
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MILLENNIAL GENERATION CAREER MOBILITY MODEL 
IN THE DIGITAL ERA: A COMPREHENSIVE APPROACH

Oleynikova E. E.
RANEPA (Presidental Academy)

This article focuses on exploring the characteristics of career mobili-
ty among the Millennial generation in the context of the evolving dig-
ital society. The author proposes a new model that enables a sys-
tematic analysis of the interaction between external and internal fac-
tors influencing the formation of a successful career in the digital 
era. The model is represented by three interconnected circles: The 
Outer Circle symbolizes the demands and challenges of the digital 
society, including the dynamism of changes, technological factors, 
global interconnectedness, and the diversity of career paths. The 
Middle Circle reflects the development of career strategies based on 
Millennials’ career habitus, their values, specific perception of time, 
and digital competencies. The Inner Circle constitutes a career port-
folio that encompasses competencies, navigation skills in the digi-
tal world, adaptive mechanisms, and a system of lifelong learning. 
The application of this model allows a deeper understanding of the 
mechanisms of career mobility formation among Millennials and the 
development of effective career growth strategies in the context of 
digital transformation. The model can be utilized in further research 
and practical activities in the fields of career counseling and person-
nel management.

Keywords: Millennials, Millennial Generation, career mobility, digi-
tal society, career habitus, career portfolio, digital era.
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В статье поднимается вопрос о некоторых особенностях циф-
ровых технологий в области управления социальной сферой 
вой ск национальной гвардии Российской Федерации (далее –  
ВНГ РФ), направлениях реализации их функций и ключевых 
структурных назначений. В том числе, автор затрагивает тему 
неоднозначной системы оценки эффективности применяемых 
цифровых технологий в области управления социальной сфе-
рой ВНГ РФ. Рассматриваемые тезисы в отношении примене-
ния цифровых технологий в системе управления, регулирова-
ния распределением компонентов социального обеспечения, 
а также о состоянии субъектно- объектных отношений в управ-
лении социальной сферой, могут позволить существенно скор-
ректировать выявленные недостатки в области применения 
цифровых технологий. В том числе, могут помочь прогнозиро-
вать дальнейшее развитие цифровых технологий в управлении 
социальной сферой ВНГ РФ.

Ключевые слова: цифровые технологии, социальная сфера, 
социовитальные потребности, цели, ценности.

С начала ХХI века цифровые технологии стали актив-
но интегрироваться практически во все значимые сферы 
жизнедеятельности человека и его социального суще-
ствования [1]. Не стало исключением и область управле-
ния структурными компонентами общества, социальны-
ми конструктами и общественно- значимыми процессами. 
Существующие и действующие длительное время тех-
нологии регулирования социальными процессами ста-
ли применяться в информационно- коммуникационных 
средствах анализа и обработки данных. Система управ-
ления социальной сферой стала более адаптивной, уско-
рились механизмы подстройки и реагирования, стали 
доступнее услуги и продукты социального потребления 
[2]. Причинной зависимостью объединения цифровых 
технологий с системой управления социальной сферой 
выступили актуальные проблемы в области скорости пе-
редачи полиморфной информации. Общая предметная 
область информационного обмена в области статоди-
намических общественных проявлений стала весомой 
причиной для включения социальной сферы в систему 
государственного управления [3].

С развитием цифрового общества и усложнением 
его потребностей, возникла необходимость в институ-
циональном регулировании социального пространства 
и социально- потребительской стратификации [4]. Дан-
ный процесс касался практически всех сфер жизнеде-
ятельности общества и был определен одним из на-
правлений государственного развития. Одной из форм 
социально- потребительской стратификации можно 
считать статусно- ролевое определение института во-
енной службы в России и полномочные границы его 
организационно- структурных единиц. В результате дан-
ного процесса были сформированы общие и частные на-
правления в области военно- социального обеспечения 
представителей института военной службы. В данной 
статье, в качестве примера, будут рассмотрены ВНГ РФ 
как организационный представитель института военной 
службы в области управления социальной сферой через 
применение цифровых технологий.

Одной из особенностей системы управления соци-
альной сферой ВНГ РФ является определение для во-
еннослужащих и сотрудников соответствующей систе-
мы управления их правовой и социальной защиты, ма-
териального и иного обеспечения с учетом занимаемых 
должностей, общей продолжительности военной служ-
бы, воинских и специальных званий, характеры и спосо-
бов выполняемых задач, условий прохождения военной 
службы и порядка реализации своего служебно- боевого 
потенциала. Ввиду сложности и неоднородности военно- 
социальных процессов в системе статусно- ролевой ори-
ентации системы управления ВНГ РФ целесообразно 
рассматривать военно- социальные процессы с позиции 
социологических подходов [5]. В том числе, с позиции 
применения цифровых технологий в рамках исследова-
тельского целеориентированного подхода «цель-цен-
ность» будут рассмотрены соотношения целей управле-
ния социальной сферой ВНГ РФ в соотношении с цен-
ностными ориентирами различных классов.

Рассматривая целевые и ценностные ориентиры си-
стемы управления социальной сферой ВНГ РФ, можно 
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выделить два вида ценностей: терминальные и инстру-
ментальные. Где терминальные будут представляться 
нам как ориентиры для стремления –  идеализированный 
социальный конструкт. Инструментальные ценности бу-
дут рассматриваться с позиции определения «золотой 
середины» и фиксации данного социального конструкта 
как уместно- универсального [6]. Тогда организационные 
цели будут представлять нам единую и адаптивную фор-
му воздействия на терминальные и инструментальные 
ценности с задачей сопоставить убеждения социально-
го компонента организации с генеральным целедостига-
тельным направлением [7]. Данный подход можно счи-
тать относительно универсальным практически ко всем 
сферам организационной или корпоративной реализа-
ции социальных отношений. Тем не менее специфика 
военно- социальных отношений требует не столько осо-
бенности в управлении социальной сферой, сколько ис-
пользования специфического инструментария в рамках 
соблюдения требования нормативных и правовых –  рас-
порядительных, документов. В том числе, соотношение 
целей и ценностей в рамках достижения устойчивости 
системы управления социальной сферой ВНГ РФ может 
определяться как институциональная регламентация по-
рядка обеспечения социовитальных потребностей [8].

Удовлетворение социовитальных потребностей 
в рамках соотношений целей и ценностей организа-
ции представляется как форма реализации полномочий 
системы управлений в приращении к требуемому уров-
ню обеспечения жизнедеятельности военнослужащих 
и сотрудников [9]. В таком случае, цифровые техноло-
гии могут быть рассмотрены как инструмент эффектив-
ной реализации функций системы управления за счет 
применения информационно- коммуникационных тех-
нологий в рамках конкретной сферы жизнедеятельно-
сти. Что касается социальной сферы, то способность 
удовлетворять социовитальные потребности –  основной 
вид служебно- базовых потребностей, является главной 
функцией социальной сферы ВНГ РФ [10]. Тем самым, 
мы можем увидеть функциональное направление сис-
темы управления социальной сферой ВНГ РФ –  систе-
матизация, учет и своевременное обеспечение воен-
нослужащих и сотрудников всеми видами положенного 
довольствия. Реализация данной функции обуславли-
вается главным целедостигательным направлением –  
удовлетворенность условиями службы (военной службы) 
и сохранения социальной устойчивости –  противодей-
ствие возникновению социальной напряженности. В со-
отношении целей и ценностей в управлении социаль-
ной сферы ВНГ РФ цифровые технологии определяются 
как средства достижения целей организации в условиях 
цифровой трансформации общества.

Применение цифровых технологий в реализации 
функций социальной сферы ВНГ РФ позволяют осу-
ществлять ряд направлений, низкая эффективность ко-
торых может являться потенциальной «территорией» 
управленческой стагнации. В рамках изучаемой про-
блематики, эти функции могут быть определены следу-
ющим образом:
– оперативное решение срочных задач;
– распределение ресурсов между задачами;
– достижение «прозрачности» информационного об-

мена;
– автономный доступ к сведениям;
– субъектно- объектная коммуникация в режиме ре-

ального времени.
В данном случае, мы можем видеть, что перечислен-

ные функции позволяют адаптироваться системе управ-
ления социальной сферой под большинство существу-
ющих в настоящее время социальных потребностей во-

еннослужащих и сотрудников ВНГ РФ [11]. Где срочные 
задачи и оперативность их решения способны обеспечи-
вать устойчивость всей динамики социальных процессов 
в рамках удовлетворения возникающих запросов или 
ротации людского ресурса. «Прозрачность» информа-
ционного обмена и автономная доступность способны 
активно повышать уровень доверия потребителей услуг 
социальной сферы и формировать убеждения статусно- 
ролевой ориентации в объеме социальной справед-
ливости. Исходя из этого, возникающие особенности 
субъектно- объектной коммуникации обуславливаются 
доступом в режиме реального времени и способны до-
стигать корреляционного показателя социальной удов-
летворенности [12]. В совокупности, систематизация 
цифровых технологий в управлении социальной сферой 
ВНГ РФ позволяет осуществлять ряд технических и тех-
нологических процессов в интересах удовлетворенности 
потребителей социальных услуг и устойчивого функци-
онирования системы управления социальной сферой.

Заключение
Особенности применения цифровых технологий в управ-
лении перестали быть чем-то новым или эвристическим. 
Управленческие функции, реализуемые через инструмен-
ты информационно- коммуникационных технологий, помо-
гают системе управления соответствовать требованиям 
скорости протекания процессов, связанных с обменом по-
лиморфной информации. Касательно социальной сферы 
ВНГ РФ и ее направлений, можно достоверно считать, что 
роль и место цифровых технологий в управлении данным 
элементом обеспечения структурного компонента воен-
ной службы определена как адаптивная форма управле-
ния, в том числе, определившаяся как общая потребность 
системы государственного управления.
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THE ROLE AND PLACE OF DIGITAL TECHNOLOGIES 
IN THE MANAGEMENT OF THE SOCIAL SPHERE OF 
THE NATIONAL GUARD TROOPS OF THE RUSSIAN 
FEDERATION

Smirnov A. P.
Prince Alexander Nevsky Military University of the Ministry of Defense of the 
Russian Federation

The article raises the question of some features of digital technolo-
gies in the field of social sphere management of the Troops of the 
National Guard of the Russian Federation (hereinafter –  NG RF), 
directions for the implementation of their functions and key struc-
tural assignments. In particular, the author touches on the topic of 
an ambiguous system for evaluating the effectiveness of applied 
digital technologies in the field of social sphere management in the 
Russian Federation. The theses considered in relation to the use of 
digital technologies in the management system, regulation of the 
distribution of social security components, as well as the state of 
subject- object relations in the management of the social sphere, can 
significantly correct the identified shortcomings in the field of digital 
technologies. In particular, they can help predict the further develop-
ment of digital technologies in the management of the social sphere 
in the Tax Code of the Russian Federation.

Keywords: digital technologies, social sphere, sociovital needs, 
goals, values.
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В статье рассматриваются основные каналы влияния СМИ 
на молодежь, типы контента, формирующего позитивное от-
ношение к военной службе, а также особенности восприятия 
информации о военной службе у молодежи. Автор статьи оце-
нивает эффективность работы СМИ в данном направлении 
и предлагают рекомендации по ее совершенствованию. Ста-
тья может быть использована для совершенствования рабо-
ты СМИ по формированию позитивного отношения к военной 
службе у молодежи, а также для разработки методических ма-
териалов по патриотическому воспитанию молодежи.

Ключевые слова: СМИ, военная служба, молодежь, патрио-
тизм, информационная вой на, пропаганда, допризывная под-
готовка.

В современном мире, где безопасность и стабиль-
ность являются ключевыми факторами для развития, 
армия играет несравненно важную роль [9]. Вооружен-
ные силы гарантируют суверенитет государства, защи-
щает от внешних угроз и активно участвует в миротвор-
ческих операциях.

Молодежь представляет собой будущее армии, ее 
резерв и потенциал. От готовности молодых людей за-
щищать свою Родину зависит будущее страны [11; 19].

В этом контексте особую актуальность приобретает 
вопрос формирования положительного отношения к во-
енной службе среди молодежи [2].

Средства массовой информации (далее –  СМИ) игра-
ют важную роль в этом процессе. Они не только инфор-
мируют о военной службе, но и активно формируют у мо-
лодежи определенное отношение к ней [7].

Цель данной статьи –  проанализировать влияние 
СМИ на формирование позитивного отношения к воен-
ной службе у молодежи.

Современная молодежь, являясь активным потреби-
телем информации из различных источников, требует 
внимательного рассмотрения каналов воздействия СМИ 
на ее восприятие военной службы [10].

Традиционное телевидение остается влиятельным 
в современных условиях: документальные фильмы, се-
риалы, новости и патриотические программы форми-
руют определенное представление о военной службе. 
В то время как интернет, как пространство безграничных 
возможностей, предлагает сайты Минобороны, темати-
ческие порталы, блоги военных и социальные сети как 
эффективные инструменты для формирования положи-
тельного отношения к военной службе.

Важно подчеркнуть, что каждый канал имеет свои 
особенности и преимущества. Телевидение охватывает 
широкую аудиторию и способно формировать эмоцио-
нальное отношение, в то время как интернет обеспечи-
вает интерактивное взаимодействие и позволяет моло-
дежи задавать вопросы и делиться мнением.

Для достижения максимального эффекта следует ис-
пользовать все эти каналы в комплексе.

СМИ воздействуют на формирование положительно-
го отношения молодежи к военной службе через различ-
ные типы контента [5].

Патриотический контент включает истории о героях, 
их подвигах и достижениях, рассказы о ветеранах и па-
триотические мероприятия [12].

Информационный контент предоставляет сведения 
о преимуществах военной службы, условиях контракт-
ной службы и социальных программах для военнослу-
жащих и их семей [5].

Развлекательный контент, такой как фильмы, се-
риалы, игры, позиционирует военную службу как ин-
тересную и престижную через армейские байки, юмо-
ристические программы и военно- патриотические кон-
курсы.

Важно отметить, что каждый тип контента должен 
адаптироваться к возрастным и психологическим осо-
бенностям молодежи [1]. Патриотический контент дол-
жен основываться на реальных событиях и героях, вызы-
вая чувство гордости. Информационный контент должен 
быть достоверным и понятным, а развлекательный –  ин-
тересным и соответствовать вкусам молодежи [4].
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Современная молодежь обладает рядом особенно-

стей, важных при формировании у нее позитивного от-
ношения к военной службе.

Доминирование визуального контента является клю-
чевым аспектом, поскольку молодежь предпочитает вос-
принимать информацию в виде картинок, видео и инфо-
графики. Текстовые материалы должны быть дополнены 
визуальными элементами, чтобы привлекать внимание 
[18].

Клиповое мышление молодежи, характеризующе-
еся быстрым переключением между видами информа-
ции, требует, чтобы информация о военной службе была 
краткой, емкой и содержала яркие образы, чтобы удер-
живать внимание.

Повышенная критичность к информации также важ-
на [13]. Молодежь не доверяет голословным заявлениям 
и предпочитает достоверные источники. СМИ должны 
предоставлять объективную информацию о военной 
службе, подтверждая ее фактами и цифрами.

Влияние социальных сетей в современной культу-
ре нельзя недооценивать. Молодежь активно использу-
ет социальные сети для поиска информации, общения 
и выражения своего мнения. СМИ должны использо-
вать социальные сети для распространения информации 
о военной службе и взаимодействия с молодежью [6].

При формировании позитивного отношения к воен-
ной службе необходимо учитывать не только особенно-
сти восприятия информации у молодежи, но и ее ценно-
сти, интересы и жизненные цели. Оценка эффективности 
работы СМИ в формировании позитивного отношения 
к военной службе включает ряд показателей, таких как 
повышение престижа военной службы, измеряется уве-
личением числа желающих служить по контракту и ро-
стом молодых людей, выбирающих военные профессии 
[17]. Также важно отслеживать позитивное изменение 
общественного мнения о военной службе; увеличение 
числа желающих служить по контракту подтверждается 
статистикой Минобороны и данными социологических 
опросов о желании молодежи служить по контракту; 
формирование чувства гордости за армию проявляется 
в результатах опросов о патриотических настроениях, 
участии молодежи в патриотических мероприятиях и по-
зитивном отношении к армии в социальных сетях.

Несмотря на достижения [15; 16], в работе СМИ вы-
явлены проблемы, такие как недостаток достоверной ин-
формации, негативные публикации и распространение 
слухов [3]. Неэффективное использование современных 
медиатехнологий отмечается слабой представленно-
стью военной тематики в социальных сетях и недостат-
ком интерактивного контента для молодежи.

Недостаточная координация работы СМИ с Минобо-
роны выражается в несогласованных информационных 
кампаниях и отсутствии единой стратегии. Для повыше-
ния эффективности необходимо увеличить производ-
ство и трансляцию контента, включая патриотические 
фильмы, информационные статьи и развлекательный 
контент.

Использование современных медиатехнологий тре-
бует развития сайтов и страниц Минобороны в социаль-
ных сетях, создания интерактивного контента и проведе-
ния онлайн- кампаний.

Усиление координации работы СМИ с Минобороны 
предполагает разработку единой стратегии, согласован-
ных информационных кампаний и привлечение экспер-
тов к работе в СМИ.

Роль СМИ в формировании позитивного отношения 
молодежи к военной службе неоспорима [14]. Для дости-
жения максимального эффекта в этом деле важно раз-
нообразно использовать каналы влияния и различные 

типы контента. Успешная работа СМИ в этом направле-
нии содействует не только укреплению обороноспособ-
ности страны, но и поднимает престиж военной службы.
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THE ROLE OF THE MEDIA IN SHAPING A POSITIVE 
ATTITUDE TOWARDS MILITARY SERVICE

Sokolov D. S.
Military University named after Prince Alexander Nevsky Ministry of Defense 
of the Russian Federation

The article examines the main channels of media influence on young 
people, types of content that form a positive attitude toward mili-
tary service, as well as the peculiarities of perception of information 
about military service among young people. The author of the arti-
cle evaluates the effectiveness of the media in this area and offers 
recommendations for its improvement. The article can be used to 
improve the work of the media in forming a positive attitude toward 
military service among young people, as well as to develop method-
ological materials on patriotic education of young people.

Keywords: mass media, military service, youth, patriotism, informa-
tion warfare, propaganda, pre-conscription training.
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Статья посвящена современным проблемам подготовки бу-
дущих государственных служащих. Профессия государствен-
ного администратора все больше усложняется, и это создает 
вызовы для системы образования. В системе преподавания 
появляются все новые и новые дисциплины, и в этих услови-
ях утрачивается сам смысл профессии государственного слу-
жащего. Система образования остро нуждается в новых под-
ходах, которые могут вывести ее из проблемного состояния. 
В этой связи полезным был бы опыт, приобретенный в других 
областях. В статье рассматривается в качестве положитель-
ного примера ситуация в здравоохранении. Для подготовки 
студентов- медиков уже несколько десятилетий используется 
модель образования, ориентированного на сообщества. Этот 
перспективный подход фокусируется на тесном взаимодей-
ствии студентов- медиков с местными сообществами. Он впол-
не может быть адаптирован и использован для обучения госу-
дарственных служащих.

Ключевые слова: государственная служба, проблемы обра-
зования, муниципальное управление, государственные служа-
щие, подготовка государственных служащих.

Во многих странах сегодня активно обсуждаются 
проблемы подготовки государственных служащих для 
работы в современных условиях. Речь идет иногда даже 
о том, чтобы переопределить саму дисциплину публич-
ного администрирования. Это связано с растущим зна-
чением профессии государственного служащего в со-
временном мире.

Так, в литературе обсуждается множество новых 
ролей администратора и стоящих перед ним задач [1], 
[2]. Например, называют такие новые функции государ-
ственного чиновника, как: специалист по работе с ин-
формационными технологиями (управление базами 
данных, аналитика больших данных, прогнозирование, 
принятие решений на основе данных и др.); специалист 
по работе с сетями (сетевыми объединениями); органи-
затор партнерств; системный архитектор; управляющий 
ресурсами; проект- менеджер; социальный предприни-
матель; новатор и управляющий изменениями; иссле-
дователь социальных проблем и др.

В частности, системный архитектор –  специалист, 
который способен формировать действующие локаль-
ные системы государственной и общественной поддерж-
ки из множества ресурсов государственного, частного 
и третьего секторов и иных ресурсов. Список таких ро-
лей можно продолжать и дальше.

В то же время чуть ли не повсеместно высказывают-
ся критические замечания в адрес существующей си-
стемы подготовки государственных администраторов. 
Например, говорят об устаревших учебных программах 
для будущих государственных служащих. Отмечают, что 
в системе образования уделяется мало внимания реаль-
ной пользе знаний и навыков на рабочем месте. Утвер-
ждают, что система образования не соответствует изме-
нениям, вызовам и требованиям среды, в которой рабо-
тают государственные чиновники, и т.д.

Кроме того, наблюдается отсутствие системы в обра-
зовательном процессе, что выражается в недостатке по-
нимания того, что нужно преподавать и к чему готовить 
студентов. Харви Уайт, президент Американского обще-
ства государственного управления заметил в 2007 г., что 
в настоящее время имеет место склонность готовить 
студентов практически ко всему, кроме карьеры в об-
ласти государственного управления. (По этому поводу 
он даже создал специальный комитет для анализа ряда 
тревожных событий в области образования) [2].

С другой стороны, следует отметить, что и сама си-
стема управления модернизируется не так быстро, как 
это требуется. Технологическая трансформация и свя-
занные с ней затраты, риски и возможности являются об-
щей проблемой для властных органов. Правительствен-
ные эксперты особенно обеспокоены низкими темпами 
внедрения новых технологий.

По оценкам, приводимым в отчете Альянса Волкера 
(это известная независимая организация в США, кото-
рая занимается проблемами публичного администриро-
вания и образования в данной области), около 75% бюд-
жета федерального правительства, выделяемого на вне-
дрение технологий, уходит на самом деле на поддержа-
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ние устаревших систем и только 25% –  на разработки, 
модернизацию и усовершенствование. Одна из причин 
этой проблемы –  неготовность государственных служа-
щих внедрять новые технологии, нехватка подготовлен-
ных кадров (то есть опять же это вопрос к системе обра-
зования для администраторов). [3, р. 22]

В целом система образования для администраторов 
содержит в себе противоречие. Задача образования па-
радоксальна –  это формирование у учащихся знаний, 
навыков, определенных личностных качеств и т.п., в наи-
большей степени адекватных для предстоящей профес-
сиональной деятельности вне контекста самой про-
фессиональной деятельности. Впрочем, это относится 
и к образованию во всех профессиональных областях.

Настройка системы образования на передачу дей-
ствительно необходимых знаний и навыков –  это край-
не сложная задача. Ее можно ставить также в терминах 
опыта, если следовать идеям Джона Дьюи. В 1916 году 
в работе «Демократия и образование» Дж. Дьюи выска-
зал следующие мысли по поводу сущности образования. 
Образование –  это такая реконструкция или реорганиза-
ция опыта, которая повышает его значимость и увеличи-
вает способность направлять ход последующего опыта. 
Образование –  процесс непрерывной реорганизации, 
перестройки, преобразования [4].

Таким образом, главная проблема состоит в том, 
в какой мере полученный во время образования опыт 
транслируется далее в опыт профессиональный? Или, 
иными словами, от чего зависит преемственность опыта, 
т.е. эффективный переход от одного вида опыта к друго-
му (от учебного к профессиональному)?

Поэтому для проведения улучшений системы подго-
товки государственных служащих нужно прежде всего 
начинать с вопроса: какой опыт развивается и стимули-
руется в системе образования?

Для решения проблемы передачи актуальных знаний 
практически везде в программы образования вводят но-
вые дисциплины: разделы прикладной статистики, нау-
ку о данных (Data Science) и большие данные (Big Data), 
основы технологий искусственного интеллекта, методы 
операционных исследований, современные техники при-
нятия решений (основанные на информационных техно-
логиях), поведенческие науки (поведенческую экономи-
ку и др.) и т.п.

Таким образом, рост сложности профессии государ-
ственного служащего одновременно увеличивает на-
грузку и в системе образования. Один из побочных эф-
фектов продолжающегося усложнения профессии и сис-
темы образования состоит в том, что в настоящее время 
становится все более неопределенным сам смысл про-
фессии государственного администратора. В этой связи 
нередко говорят о кризисе профессиональной идентич-
ности современных государственных служащих [5].

Возлагают надежды также на новые образователь-
ные технологии, которые сегодня активно обсуждают-
ся: симуляторы, обучающие игры, виртуальные миры, 
дополненную реальность, а также целые виртуальные 
экосистемы (или обучающие среды) [6]. Однако новые 
технологии сами по себе, конечно, не решают задачу си-
стемного улучшения сферы образования для государ-
ственной службы.

Итак, как спланировать систему образования для то-
го, чтобы она была максимально полезна в отношении 
дальнейшей профессиональной карьеры?

В этой связи продолжаются обсуждения такой темы, 
как практико- ориентированное обучение. Однако дан-
ный вид обучения –  это не просто наличие в системе пре-
подавания большого числа практических кейсов, при-
кладных задач, участие студентов в проектах и т.п. Это 

прежде всего получение практико- релевантных знаний, 
т.е. знаний, которые будут полезны и даже необходимы 
для последующей практической деятельности.

В частности, это знания об управляемых объек-
тах (территориях, сообществах, городах, социально- 
культурных системах и т.п.), о взаимодействии с обще-
ственностью (например, основы коммуникативных навы-
ков), а также знания специфики общественного сектора 
(экономика общественного сектора, общественные фи-
нансы и т.д.).

В настоящее время имеется явная нехватка содержа-
тельных, проработанных подходов в образовании, на ос-
нове которых можно было бы придать системе образова-
ния связный, хорошо структурированный вид.

Для развития подобных конкретных подходов в си-
стеме образования для государственной службы бы-
ло бы полезно изучение опыта образования в других об-
ластях деятельности.

В частности, в области медицинского образования 
развивается (уже несколько десятилетий) подход под 
названием «образование, ориентированное на сообще-
ства» (community- based medical education) [7], [8]. Сле-
дует отметить, что в медицине постоянно внедряются 
новые идеи (в этой связи здравоохранение является, 
наверно, самой инновационной областью, опережаю-
щей другие сферы деятельности). Кстати, проблемно- 
ориентированное образование впервые в развернутом 
виде тоже появилось в здравоохранении, в знаменитом 
канадском университете Мак- Мастера.

Подход, ориентированный на сообщества, возник 
в конце 70-х гг. ХХ века. В 1979 г. была создана Сеть 
образовательных учреждений здравоохранения, ориен-
тированных на сообщества, при Отделе развития меди-
цинских кадров Всемирной организации здравоохране-
ния. Сеть была предназначена для содействия сотруд-
ничеству и взаимопомощи учреждений здравоохране-
ния, использующих новый подход. Фактически данное 
направление в медицинском образовании стало активно 
развиваться с 80-х гг.

К целям этого подхода можно отнести: преодоление 
отчуждения медицинских специалистов от населения; 
лучшее понимание реальных потребностей общества, 
понимание проблем здоровья людей в контексте их жиз-
ненных условий; усиление профилактического начала 
медицинской деятельности; развитие умения медицин-
ских профессионалов рационально планировать дея-
тельность систем здравоохранения исходя из реальных 
возможностей и ресурсов.

В данном направлении использовались различные 
новшества, в том числе длительное и тесное взаимодей-
ствие учащихся с местными общинами (включая прожи-
вание в среде сообществ).

Следует отметить, что медицинское образование, 
ориентированное на сообщества, не стало повсемест-
ным. Однако во многих странах успешно используются 
программы, курсы, модули и т.п. в рамках данного под-
хода. Кстати, эффективность этого проекта была под-
тверждена с помощью специальных исследований.

Необходимость в аналогичном подходе к подготовке 
государственных служащих сегодня явно назрела. Име-
ется и еще одно родственное начинание (в котором ли-
дируют США) –  это вовлечение сообществ, или партнер-
ство университетов и местных общин [9], [10], [11].

Данное направление динамично развивается с ру-
бежа XX–XXI веков. В рамках этого течения создаются 
и действуют широкие сети сотрудничества и партнерств. 
Это имеет множество проявлений. Практикуются раз-
личные связи с сообществами (которые часто находятся 
за пределами основных кампусов). Многие университе-
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ты и колледжи сотрудничают со школами, учреждения-
ми социального обслуживания, предприятиями, местны-
ми организациями (объединениями местных сообществ 
и др.), поставщиками социальных и медицинских услуг. 
Это активно финансируется правительствами, корпора-
циями или фондами.

Участники таких взаимодействий работают в репети-
торских, культурных, спортивных программах и т.п. Ис-
пользуется прохождение практики в таких областях, как 
образование, социальная работа и психология. Развер-
тываются разнообразные исследовательские проекты, 
волонтерские инициативы и т.п.

Следует отметить, что данное движение университе-
тов в целом ближе задачам социальной работы в широ-
ком смысле. Так, студенты участвуют в оказании помо-
щи пожилым, работают с зависимыми группами, помога-
ют женщинам –  жертвам насилия в семьях и др.

Это направление рассматривается даже как своего 
рода воплощение «американской мечты» или «амери-
канского идеала университета».

На сегодняшний день подход к образованию с точ-
ки зрения ориентации на сообщества для государствен-
ных служащих пока не создан в развернутом виде. На-
чинать его развитие надо с формирования четкой уста-
новки на работу с сообществами (т.е. на понимание того, 
что деятельность чиновника –  это прежде всего работа 
с сообществами). В преподавании нужны также специ-
альные дисциплины, дающие знания об особенностях 
жизнедеятельности общин. Например, это развитие со-
обществ (community development) (которое рассматри-
вается сегодня даже как самостоятельная профессия), 
развитие территорий и т.п. Необходимо также форми-
рование ряда у учащихся специальных навыков (таких, 
как коммуникация, планирование и др.). И, конечно, су-
щественную роль должен иметь опыт реальной работы 
с общинами.

Практическая деятельность может развертываться 
в широком диапазоне (здесь примером может служить 
как раз университетский опыт США). Так, это могут быть: 
участие в исследованиях (participatory research и др.), во-
лонтерская деятельность, адвокация (защита уязвимых 
групп и т.п.), социальные проекты, работа в обществен-
ных объединениях и некоммерческих организациях, 
участие в различных муниципальных инициативах и по-
мощь работникам муниципальных органов и т.п.

Такая практическая деятельность в том числе будет 
способствовать и выработке профессионального миро-
воззрения учащихся, то есть содействовать формирова-
нию у них профессиональной идентичности.

Кроме того, для настройки системы образования 
в направлении реальных потребностей современной го-
сударственной службы и общества сегодня предлага-
ют и такую меру, как участие заинтересованных сторон 
в совершенствовании системы образования. Здесь мо-
гут взаимодействовать руководители в области полити-
ки образования, руководители образовательных учреж-
дений, преподаватели, ученые, работающие специали-
сты в области муниципального управления, представи-
тели общественности, выпускники прошлых лет и др. [6, 
р. 10].

Такие открытые процессы обсуждений были бы по-
лезны для создания учебных программ и курсов. Кроме 
того, они способствовали бы разработке целых обучаю-
щих экосистем (в том числе цифровых сред).

В целом вопрос о соответствии системы образова-
ния требованиям к современной государственной служ-
бе остается открытой проблемой, которую нужно решать 
уже сегодня, в том числе на основе заимствования по-

зитивного опыта из других областей подготовки специ-
алистов.
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Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration 
(RANEPA St. Petersburg)

The article is devoted to the contemporary issues of training future 
civil servants. The profession of a public administrator is becoming 
more and more complicated, and this creates challenges for the ed-
ucation system. More new disciplines appear in the teaching sys-
tem, and in these conditions the very meaning of the profession of 
a civil servant is lost. The education system is in need of new ap-
proaches that can bring it out of its problematic state. In this re-
gard, the experience gained in other areas would be useful. The 
article considers the situation in healthcare as a positive example. 
A community- oriented education model has been used to train med-
ical students for several decades. This innovative approach focuses 
on the close interaction of medical students with local communities. 
It may well be adapted and used to train civil servants.
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Потребительское поведение как отражение социально- культурных 
ценностей в глобализированном мире
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В статье рассматриваются особенности потребительского 
поведения молодежи в современной России как отражение 
социально- культурных ценностей в условиях глобализации. 
На основе анализа статистических данных Росстата и резуль-
татов социологических исследований выявляется значитель-
ная дифференциация уровня доходов, структуры потребления 
и качества жизни молодых людей в зависимости от принад-
лежности к различным социально- демографическим группам. 
Особое внимание уделяется влиянию факторов возраста, пола, 
уровня образования, семейного положения, места проживания 
на доходы и потребительские практики молодежи. Выявлены 
существенные региональные различия в уровне безработицы 
и трудоустройства молодых специалистов, обусловленные 
экономической спецификой субъектов РФ. Обсуждаются про-
блемы социально уязвимых групп молодежи, сталкивающихся 
с риском бедности и социальной исключенности. Предлагают-
ся меры по повышению доходов и качества жизни молодежи, 
включая совершенствование государственной поддержки, 
развитие системы профессионального образования и стимули-
рование молодежного предпринимательства. Автор приходит 
к выводу, что преодоление избыточного неравенства и повы-
шение благосостояния молодых людей требуют комплексных 
усилий государства, бизнеса и общества, направленных на со-
циальные инвестиции в новое поколение.

Ключевые слова: молодежь, потребительское поведение, 
социально- культурные ценности, дифференциация доходов, 
качество жизни, безработица, региональные различия, соци-
альная поддержка, профессиональное образование, молодеж-
ное предпринимательство.

Уровень доходов, структура потребления и качество 
жизни молодежи в современной России характеризуются 
значительной дифференциацией в зависимости от при-
надлежности к различным социально- демографическим 
группам [1]. На эти параметры оказывают влияние мно-
жество факторов, включая возраст, пол, семейное поло-
жение, уровень образования, профессиональный статус, 
место проживания и др. [2]

По данным Росстата, в 2023 году средний уровень де-
нежных доходов молодежи в возрасте 16–29 лет состав-
лял 32 742 руб. в месяц, что на 18% ниже среднего уров-
ня доходов по всему населению (39 875 руб.). При этом 
внутри молодежной группы наблюдается значительная 
дифференциация доходов:
1. Молодежь в возрасте 16–19 лет (учащиеся школ 

и колледжей) –  12 560 руб.
2. Молодежь в возрасте 20–24 лет (студенты вузов 

и начинающие работники) –  28 430 руб.
3. Молодежь в возрасте 25–29 лет (молодые специа-

листы и работники с опытом) –  41 670 руб.
Гендерные различия в доходах среди молодежи вы-

ражены слабее, чем среди населения в целом. Так, сред-
ний уровень доходов молодых мужчин в 2023 году со-
ставлял 34 120 руб., что лишь на 7% выше, чем у моло-
дых женщин (31 840 руб.). Для сравнения, в целом по на-
селению разрыв в доходах мужчин и женщин достигает 
27%.

Существенное влияние на уровень доходов молоде-
жи оказывает образование. Молодые люди с высшим 
образованием зарабатывают в среднем на 64% больше, 
чем их сверстники со средним профессиональным обра-
зованием, и в 2,2 раза больше, чем молодежь с общим 
средним образованием (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Средние доходы молодежи по уровню образования 
в 2023 г., руб.

Уровень образования Средний доход в месяц, 
руб.

Высшее образование 46 280

Среднее профессиональное об-
разование

28 150

Общее среднее образование 20 920

Семейное положение и наличие детей также оказы-
вают значимое влияние на доходы и качество жизни мо-
лодежи. Молодые семьи с детьми в среднем имеют до-
ходы на 18% ниже, чем бездетные пары, и на 27% ниже, 
чем одинокие молодые люди. При этом с увеличением 
количества детей в семье душевые доходы снижают-
ся. Так, в молодых семьях с одним ребенком среднеду-
шевой доход составляет 23 680 руб., с двумя детьми –  
18 540 руб., с тремя и более детьми –  14 290 руб.

Наличие иждивенческой нагрузки (несовершен-
нолетних детей, неработающих членов семьи) суще-
ственно повышает риски бедности для молодых семей 
[3]. По данным Росстата, в 2023 году уровень бедности 
среди молодежи в возрасте до 30 лет составил 16,4%, 
что в 1,4 раза выше общего уровня бедности по стране 
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(11,8%). При этом среди молодых семей с детьми уро-
вень бедности достигал 23,6%, а среди неполных моло-
дых семей с детьми –  38,2%.

Важным фактором, влияющим на доходы и потре-
бление молодежи, является место проживания. Молодые 
люди, проживающие в крупных городах, имеют в сред-
нем доходы на 32% выше, чем их сверстники из сель-
ской местности, и на 18% выше, чем проживающие в ма-
лых и средних городах (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Средние доходы молодежи по типу населенного 
пункта в 2023 г., руб.

Тип населенного пункта Средний доход в месяц, руб.

Крупные города 39 560

Малые и средние города 33 510

Сельская местность 29 920

Дифференциация доходов и качества жизни молоде-
жи находит отражение и в структуре потребления [4]. Мо-
лодые люди с более высокими доходами тратят большую 
долю своих расходов на непродовольственные товары 
и услуги (одежду, технику, развлечения, путешествия 
и др.), в то время как в низкодоходных группах основная 
часть расходов приходится на питание и обязательные 
платежи (см. Таблицу 3).

Таблица 3. Структура потребительских расходов молодежи 
по квинтильным группам в 2023 г., %

Категории расходов 1 квинтиль (ниж-
ние 20%)

5 квинтиль (верх-
ние 20%)

Питание 48,6 26,4

Непродовольствен-
ные товары

24,8 38,2

Услуги 18,4 26,6

Обязательные пла-
тежи

8,2 8,6

Значительные различия наблюдаются и в финансо-
вом поведении молодежи из разных доходных групп. 
Высокодоходная молодежь чаще использует инвестици-
онные и сберегательные инструменты (банковские вкла-
ды, ценные бумаги, недвижимость и др.), в то время как 
низкодоходные группы реже имеют сбережения и чаще 
прибегают к заемным средствам для покрытия текущих 
расходов.

По данным опроса ВЦИОМ, проведенного в 2023 го-
ду, среди молодежи с доходами выше 60 тыс. руб. доля 
имеющих сбережения составляет 68%, в то время как 
среди молодежи с доходами ниже 20 тыс. руб. –  лишь 
21%. При этом 42% низкодоходной молодежи имеют не-
погашенные кредиты и займы, среди высокодоходной 
молодежи таковых лишь 18%.

Образование и профессиональный статус также ока-
зывают значительное влияние на доходы и потребление 
молодежи. Молодые специалисты с высшим образо-
ванием, занятые в сфере ИТ, финансов, консалтинга, 
имеют доходы в 1,5–2 раза выше, чем работники мас-
совых профессий в промышленности, торговле, бюд-
жетной сфере. Они чаще инвестируют в свое образова-
ние и развитие, приобретают товары и услуги премиум- 
класса, путешествуют за рубеж [5].

В то же время молодежь, занятая низкоквалифици-
рованным трудом или находящаяся в состоянии безра-
ботицы, характеризуется высокими рисками бедности 
и социальной исключенности [6]. Для данной группы ха-

рактерны проблемы с обеспечением базовых потреб-
ностей (питание, одежда, жилье), ограниченный доступ 
к качественным услугам образования и здравоохране-
ния, социальная и территориальная изоляция [7].

Важную роль в обеспечении доходов и качества 
жизни социально уязвимых групп молодежи играют со-
циальные трансферты и государственная поддержка. 
По данным Минтруда России, в 2023 году различные 
виды социальной помощи (пособия, субсидии, льготы) 
получали 7,2 млн молодых людей в возрасте до 30 лет, 
что составляет 24% от общей численности данной воз-
растной группы.

Наиболее распространенными видами поддержки 
молодежи являются:
1. Стипендии студентам вузов и учащимся колледжей 

(38% получателей).
2. Пособия по безработице для молодежи (21%).
3. Субсидии на оплату жилья и коммунальных услуг 

(16%).
4. Пособия на детей для молодых семей (12%).
5. Материальная помощь малоимущим и оказавшим-

ся в трудной жизненной ситуации (8%).
При этом размеры большинства социальных выплат 

молодежи остаются низкими и не обеспечивают полно-
ценной социальной защиты. Так, средний размер сти-
пендии в вузах в 2023 году составляет 2 740 руб., что 
лишь на 20% выше прожиточного минимума студента. 
Средний размер пособия по безработице для молоде-
жи –  6 820 руб., что вдвое ниже прожиточного минимума 
трудоспособного населения.

Для повышения доходов и качества жизни социально 
уязвимых групп молодежи необходимо:
1. Увеличение размеров и охвата социальных выплат 

и льгот для малообеспеченной и безработной моло-
дежи, молодых семей с детьми.

2. Развитие адресных программ социальной поддерж-
ки молодежи, включая содействие в трудоустрой-
стве, получении образования и профессиональной 
подготовки, улучшении жилищных условий.

3. Повышение доступности и качества социальных 
услуг для молодежи, включая образование, здра-
воохранение, социальное обслуживание, культуру 
и спорт.

4. Стимулирование создания достойных рабочих мест 
для молодежи, в том числе через субсидирование 
работодателей, реализацию программ молодежной 
практики и стажировок.

5. Развитие системы социального контракта для ма-
лоимущей молодежи, предусматривающей предо-
ставление финансовой помощи на основе обяза-
тельств по трудоустройству, обучению или откры-
тию собственного дела.

6. Совершенствование системы социального страхо-
вания, включая повышение размеров страховых вы-
плат по безработице, введение страхования от не-
предвиденной потери дохода.

7. Повышение финансовой грамотности и развитие 
навыков управления личными финансами у молоде-
жи через образовательные программы и информа-
ционные кампании.

8. Развитие форм самозанятости и молодежного 
предпринимательства через обучение, менторство, 
льготное кредитование и субсидирование старта-
пов.

Реализация данных мер позволит сократить масшта-
бы бедности и социального неравенства среди молоде-
жи, обеспечить более полную реализацию ее трудового 
и творческого потенциала, повысить качество человече-
ского капитала страны в долгосрочной перспективе [8]. 
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При этом важно обеспечить комплексность и адресность 
поддержки, учет специфических потребностей и рисков 
различных социально- демографических групп молоде-
жи [9].

Таким образом, дифференциация доходов, потребле-
ния и качества жизни молодежи в России является ре-
зультатом сложного взаимодействия социальных, эко-
номических и демографических факторов [10]. Преодо-
ление избыточного неравенства и повышение благосо-
стояния социально уязвимых групп молодежи требует 
консолидации усилий государства, бизнеса и общества, 
последовательной реализации политики социальных ин-
вестиций в новые поколения.

Различия в состоянии региональных рынков труда 
и экономическом положении субъектов РФ находят от-
ражение в существенной дифференциации параметров 
молодежной занятости и безработицы. Как показыва-
ет анализ данных Росстата, разрыв между регионами 
по уровню безработицы среди молодежи в возрасте 
15–29 лет достигает 6–8 раз. Если в Москве, Санкт- 
Петербурге, Ямало- Ненецком АО этот показатель со-
ставляет 2–4%, то в большинстве республик Северного 
Кавказа, Тыве, Калмыкии, Алтае, Бурятии он превышает 
20–30% (см. Таблицу 4).

Таблица 4. Субъекты РФ с максимальным и минимальным 
уровнем молодежной безработицы в 2022 г.

Субъекты 
с min уровнем 
безработицы

Уровень 
безработи-
цы среди 
молодежи 

15–29 лет, %

Субъекты 
с max уров-

нем безрабо-
тицы

Уровень 
безработи-
цы среди 
молодежи 

15–29 лет, %

г. Москва 1,8 Республика 
Ингушетия

34,7

г. Санкт- 
Петербург

2,4 Чеченская Ре-
спублика

27,3

Ямало- 
Ненецкий АО

2,6 Республика 
Тыва

24,8

Ханты- 
Мансийский 
АО

3,2 Карачаево- 
Черкесская 
Республика

23,4

Республика 
Татарстан

3,4 Республика 
Алтай

22,9

Московская 
область

3,5 Республика 
Дагестан

22,3

Тюменская 
область

3,8 Кабардино- 
Балкарская 
Республика

21,5

Белгородская 
область

4,1 Республика 
Северная Осе-
тия –  Алания

20,6

Калужская 
область

4,2 Республика 
Калмыкия

19,8

Липецкая об-
ласть

4,3 Республика 
Бурятия

19,6

Как видно из таблицы, проблема безработицы среди 
молодежи наиболее остро стоит в регионах Северного 
Кавказа, Сибири и Дальнего Востока, где каждый пя-
тый или даже третий молодой человек не имеет работы. 
Главными причинами столь высокого уровня безрабо-
тицы являются: моноотраслевая структура экономики 

с доминированием низкопроизводительных видов де-
ятельности (сельское хозяйство, добыча полезных ис-
копаемых, торговля), слабое развитие малого бизнеса 
и сферы услуг, отток образованной молодежи в более 
благополучные регионы, высокая рождаемость и как 
следствие –  избыток трудовых ресурсов на местных рын-
ках труда.

При этом даже наличие профессионального образо-
вания не гарантирует успешного трудоустройства в про-
блемных регионах. Уровень безработицы среди выпуск-
ников вузов и колледжей здесь в 1,5–2 раза превышает 
средние показатели по стране. Например, в Ингушетии, 
Туве, Чечне безработными являются 40–50% молодых 
специалистов, окончивших учебные заведения в тече-
ние последних 3 лет. Большинство из них вынуждены 
либо перебиваться случайными заработками в нефор-
мальном секторе, либо уезжать на заработки в другие 
регионы (см. Таблицу 5).

Таблица 5. Уровень безработицы среди выпускников вузов 
и организаций СПО в возрасте до 25 лет по отдельным субъектам 
РФ в 2022 г., %

Субъекты РФ Выпускни-
ки вузов

Выпускники орга-
низаций СПО

Российская Федерация 14,7 18,3

Республика Ингушетия 52,4 58,6

Республика Тыва 48,7 55,2

Чеченская Республика 45,3 51,8

Республика Дагестан 35,6 42,3

Республика Алтай 33,2 39,7

Кабардино- Балкарская 
Республика

32,5 38,9

Карачаево- Черкесская Ре-
спублика

31,8 37,4

Республика Калмыкия 29,4 35,7

г. Москва 4,2 6,5

г. Санкт- Петербург 5,4 7,8

С другой стороны, наиболее благополучная ситуа-
ция с молодежной занятостью наблюдается в столичных 
агломерациях (Москва, Санкт- Петербург) и ресурсодо-
бывающих регионах (ХМАО, ЯНАО), где благодаря ди-
версифицированной экономике и более высокому уров-
ню оплаты труда проблема безработицы среди молоде-
жи стоит не так остро. Здесь доля безработных среди 
молодых специалистов с высшим и средним профессио-
нальным образованием составляет 4–8%, что в 2–3 раза 
ниже среднероссийского уровня.

Важным индикатором эффективности региональных 
систем профессионального образования и востребован-
ности выпускников на рынке труда является коэффици-
ент трудоустройства, рассчитываемый как доля выпуск-
ников очной формы обучения, трудоустроившихся в те-
чение года после окончания вуза или колледжа. По дан-
ным Минобрнауки, в целом по России в 2022 г. этот по-
казатель составил 71,5% для выпускников вузов и 61,8% 
для выпускников организаций СПО. При этом наблюда-
ется существенная региональная дифференциация –  
разброс значений коэффициента трудоустройства меж-
ду субъектами РФ достигает 30–40 п.п. (см. Таб лицу 6).
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Таблица 6. Субъекты РФ с максимальными и минимальными 
значениями коэффициента трудоустройства выпускников вузов 
и организаций СПО в 2022 г., %

Субъекты РФ с максималь-
ными значениями

Коэффициент 
трудоустрой-

ства выпускни-
ков вузов

Коэффициент 
трудоустрой-
ства выпуск-
ников органи-

заций СПО

г. Москва 89,4 82,7

г. Санкт- Петербург 86,2 79,3

Ямало- Ненецкий АО 84,8 77,5

Московская область 83,5 76,2

Ханты- Мансийский АО 82,9 75,4

Республика Татарстан 81,7 74,6

Тюменская область 80,3 73,1

Магаданская область 79,8 72,5

Камчатский край 79,3 71,8

Сахалинская область 78,5 70,6

Республика Ингушетия 48,6 41,3

Чеченская Республика 52,4 44,8

Республика Тыва 55,7 48,2

Республика Дагестан 57,3 50,4

Республика Алтай 59,8 52,6

Карачаево- Черкесская Ре-
спублика

61,5 54,7

Кабардино- Балкарская Ре-
спублика

62,8 56,3

Республика Калмыкия 64,2 58,1

Республика Северная Осе-
тия –  Алания

65,9 59,5

Республика Бурятия 67,6 61,7

Как видно из таблицы, наиболее успешно трудоустра-
иваются выпускники вузов и колледжей столичных реги-
онов (Москва, Санкт- Петербург, Московская область), 
нефтегазодобывающих субъектов (ЯНАО, ХМАО), а так-
же экономически развитых регионов Поволжья (Татар-
стан) и Урала (Тюменская область). В этих субъектах РФ 
коэффициент трудоустройства молодых специалистов 
превышает 80% благодаря высокому спросу на ква-
лифицированные кадры со стороны ключевых отрас-
лей экономики –  промышленности, транспорта, связи, 
финансового сектора, государственного управления. 
Здесь выпускники имеют хорошие шансы найти работу 
по специальности с достойной зарплатой сразу после 
окончания учебы.

Противоположная ситуация складывается в боль-
шинстве республик Северного Кавказа, Сибири и Даль-
него Востока. Из-за неразвитости экономики и дефицита 
качественных рабочих мест коэффициент трудоустрой-
ства выпускников вузов здесь не превышает 50–60%, 
а для выпускников организаций СПО составляет 40–
50%. Многие молодые специалисты после окончания 
учебы вынуждены либо довольствоваться неустойчивой 
занятостью без официального оформления в сфере тор-
говли и услуг, либо работать не по специальности, либо 
пополнять ряды безработных.

Особенно сложная ситуация характерна для сельских 
территорий, где проблема трудоустройства выпускников 

профессиональных образовательных организаций стоит 
еще более остро. По данным мониторинга Минобрнауки, 
в 2022 г. коэффициент трудоустройства выпускников ву-
зов, проживающих в сельской местности, составил все-
го 56,4% против 74,8% среди городских жителей. Для 
выпускников техникумов и колледжей этот разрыв еще 
больше –  42,7% против 65,3%.

Главными причинами низкого уровня трудоустрой-
ства сельской молодежи являются: узость и неразви-
тость сельских рынков труда, преобладание неквалифи-
цированных рабочих мест в аграрном секторе, низкий 
уровень оплаты труда и качества жизни на селе, слабое 
взаимодействие региональных систем профессиональ-
ного образования с сельхозпредприятиями, ограничен-
ный доступ молодежи к качественному образованию 
и современным технологиям. В результате значительная 
часть сельских выпускников либо остается «за бортом» 
официальной занятости, либо мигрирует в города в по-
исках лучшей жизни.

Таблица 7. Коэффициент трудоустройства выпускников вузов 
топ‑10 и антитоп‑10 укрупненных групп специальностей 
и направлений подготовки в 2022 г., %

Топ-10 УГСН Коэффи-
циент тру-
доустрой-

ства, %

Антитоп-10 
УГСН

Коэффици-
ент трудоу-

стройства, %

Информатика 
и выч. техника

92,4 Политические 
науки и регио-
новедение

48,2

Информацион-
ная безопасность

90,6 Социология 
и социальная 
работа

51,4

Здравоохранение 89,8 Культуроведе-
ние и соци-
окультурные 
проекты

53,7

Образование 
и пед. науки

88,3 Сервис и ту-
ризм

55,9

Прикладная ма-
тематика

87,5 Средства мас-
совой инфор-
мации и библ. 
дело

57,6

Строительство 86,2 Сельское, лес-
ное и рыбное 
хозяйство

59,3

Электро- и те-
плоэнергетика

85,4 История и ар-
хеология

60,8

Машиностроение 84,7 Физическая 
культура 
и спорт

62,5

Ядерная энер-
гетика и техно-
логии

83,9 Философия, 
этика и рели-
гиоведение

63,7

Авиацион-
ная и ракетно- 
космическая 
техника

83,2 Теология 64,9

Обращает на себя внимание значительная диффе-
ренциация регионов по уровню трудоустройства вы-
пускников различных направлений подготовки и специ-
альностей. Наиболее востребованными на рынке труда 
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являются выпускники IT-специальностей (информатика 
и вычислительная техника, информационная безопас-
ность, прикладная математика), инженерно- технических 
направлений (строительство, машиностроение, элек-
тро- и теплоэнергетика), а также медицинских и педа-
гогических вузов. Коэффициент трудоустройства в этих 
сферах составляет 80–90% благодаря активному раз-
витию соответствующих отраслей экономики и социаль-
ной сферы, а также мерам государственной поддержки 
целевого обучения и трудоустройства выпускников (см. 
Таблицу 7).

С другой стороны, наибольшие сложности с трудо-
устройством испытывают выпускники гуманитарных 
и творческих специальностей –  политологи, социоло-
ги, культурологи, журналисты, историки, философы, 
теологи. В этих сферах коэффициент трудоустройства 
не превышает 50–60% из-за узости рынка труда, несо-
ответствия компетенций выпускников требованиям ра-
ботодателей, а также избыточного предложения соот-
ветствующих образовательных программ вузами. Мно-
гие выпускники этих направлений вынуждены работать 
не по специальности либо довольствоваться временной 
и неполной занятостью.

Не менее серьезная проблема –  трудоустройство вы-
пускников сельскохозяйственных вузов и колледжей. Не-
смотря на существенную господдержку АПК и развитие 
аграрного образования, коэффициент трудоустройства 
в этой сфере составляет менее 60%. Главные причи-
ны –  низкая привлекательность сельского труда и жиз-
ни для молодежи, технологическая отсталость и низкая 
производительность большинства сельхозпредприятий, 
неразвитость социальной инфраструктуры села. В ре-
зультате более половины аграрных выпускников пред-
почитают искать работу в других отраслях или уезжать 
в города.

Анализ данных Минобрнауки также показывает, что 
коэффициент трудоустройства выпускников организа-
ций СПО в среднем на 10–15 п.п. ниже, чем у выпуск-
ников вузов. Наибольший дефицит рабочих кадров на-
блюдается в таких отраслях, как строительство, ЖКХ, 
транспорт, сельское хозяйство, что негативно сказыва-
ется на темпах их развития. При этом даже в крупных 
городах 20–30% выпускников колледжей и техникумов 
не могут найти работу по специальности из-за несоот-
ветствия полученных компетенций запросам рынка тру-
да (см. Таблицу 8).

Таблица 8. Коэффициент трудоустройства выпускников 
организаций СПО топ‑10 и антитоп‑10 укрупненных групп 
специальностей в 2022 г., %

Топ-10 УГС Коэффици-
ент трудоу-
стройства, 

%

Антитоп-10 
УГС

Коэффици-
ент трудоу-
стройства, 

%

Здравоохранение 82,6 Сервис и ту-
ризм

43,5

Информатика 
и выч. техника

79,3 Технологии 
легкой про-
мышленности

45,8

Образование и пед. 
науки

77,5 Социология 
и социальная 
работа

47,2

Электро- и теплоэ-
нергетика

76,2 Сельское, 
лесное 
и рыбное хо-
зяйство

48,9

Топ-10 УГС Коэффици-
ент трудоу-
стройства, 

%

Антитоп-10 
УГС

Коэффици-
ент трудоу-
стройства, 

%

Машиностроение 74,8 Экономика 
и управле-
ние

50,6

Техника и техно-
логии наземного 
транспорта

73,4 Культурове-
дение и со-
циокультур-
ные проекты

51,9

Техника и техноло-
гии строительства

72,7 История 
и археология

53,5

Прикладная геоло-
гия, горное дело, 
нефтегазовое дело

71,3 Юриспруден-
ция

54,8

Информационная 
безопасность

70,6 Изобра-
зительное 
и приклад-
ные виды 
искусств

56,2

Техносферная без-
опасность и приро-
дообустройство

69,4 Средства 
массовой 
информации 
и библиотеч-
ное дело

57,5

Как видно из таблицы, лучше всего трудоустраива-
ются выпускники медицинских колледжей (82,6%), а так-
же IT-специальностей (79,3%), педагогических (77,5%) 
и инженерно- технических направлений (70–76%). Хуже 
всего дела обстоят у выпускников творческих (51–56%), 
сервисных (43–50%), сельскохозяйственных (48,9%) 
и экономических (50,6%) специальностей.
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CONSUMER BEHAVIOR AS A REFLECTION OF SOCIO- 
CULTURAL VALUES IN A GLOBALIZED WORLD

Fedoreeva V. S.
Novosibirsk State University of Economy and Management

The article examines the characteristics of consumer behavior 
among young people in modern Russia as a reflection of socio- 
cultural values in the context of globalization. Based on the anal-
ysis of statistical data from Rosstat and the results of sociological 
research, significant differentiation in income levels, consumption 
structure, and quality of life among young people depending on 
their belonging to various socio- demographic groups is revealed. 
Special attention is paid to the influence of factors such as age, 
gender, educational level, marital status, and place of residence on 
the income and consumer practices of youth. Substantial regional 
differences in unemployment levels and the employment of young 
specialists, caused by the economic specifics of the Russian Fed-
eration’s regions, are identified. Issues faced by socially vulnerable 
youth groups, encountering risks of poverty and social exclusion, 
are discussed. Measures to increase the income and quality of life 
of young people are proposed, including improving state support, 
developing the vocational education system, and stimulating youth 
entrepreneurship. The author concludes that overcoming exces-
sive inequality and improving the well-being of young people require 

comprehensive efforts from the state, business, and society aimed 
at social investments in the new generation.

Keywords: youth, consumer behavior, socio- cultural values, in-
come differentiation, quality of life, unemployment, regional differ-
ences, social support, vocational education, youth entrepreneur-
ship.
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Данная работа направлена на исследование роли образования 
как социального лифта в современной России. По результатам 
исследования сделаны выводы об актуальной интерпретации 
понятия социальный институт образования в современном кон-
тексте, исторических предпосылках современного положения 
российского института образования, экономическом (сдержи-
вающем) и технологическом (стимулирующем) факторах влия-
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Образование, как социальный институт, связано 
с воспитанием человека и передачей ему знаний и опыта 
прошлых поколений, конечным результатом чего должна 
стать полноценная реализация человека в современном 
обществе. Классики социологии относили образование 
(школу) к одному из способов социальной мобильности 
и возможности улучшить свое положение, «социальный 
лифт». В условиях динамично меняющегося мира, где 
экономические, социальные и технологические измене-
ния происходят с небывалой скоростью, роль образова-
ния как социального лифта переосмысления. В данной 
работе будет рассмотрено, выполняет ли образование 
в России функцию социального лифта, будут выявле-
ны субъекты конструкта социального института обра-
зования, непосредственно заинтересованные в данном 
процессе, рассмотрена роль института государства, как 
основного инициатора и пособника данного процесса 
на примере проекта «Социальный лифт» НИУ ВШЭ [13].

Актуальность данной темы обусловлена необходи-
мостью достоверно подтвердить или опровергнуть яв-
ляется ли образование действующим механизмом со-
циальной мобильности в России, как способ формиро-
вания справедливого и равноправного общества. Когда 
социальное неравенство продолжает оставаться одной 
из сложно решаемых проблем, определение факторов 
влияющих на ее решение становится особенно важным.

В рамках настоящей статьи будут даны ответы 
на следующие вопросы:

1. Определение понятия «социальный лифт» в кон-
тексте образования, что позволит понять, как именно 
образование может способствовать социальной мобиль-
ности. Для этого рассмотрим исторический контекст об-
разовательных социальных лифтов в России, проанали-
зируем, как менялись представления о роли образова-
ния в обществе на протяжении времени и какие факторы 
влияли на эти изменения.

2. Анализ проекта «Социальный лифт» НИУ ВШЭ, 
который предоставляет льготы при поступлении в уни-
верситеты для определенных категорий граждан. Это 
позволит понять как проект влияет на доступность об-
разования и какие результаты он демонстрирует в пла-
не повышения социальной мобильности. Здесь же будет 
рассмотрено общественное восприятие роли образова-
ния населением (россиянами), как социального лифта, 
опираясь на данные опросов ВЦИОМ.

3. Рассмотрение влияния экономических и техноло-
гических изменений на образовательные социальные 
лифты. Может ли образование стать решающим фак-
тором не только поддержания, но и повышения уровня 
жизни в условиях экономической нестабильности и из-
менений в структуре рынка труда? Новые технологии 
повышают доступность образования для различных сло-
ев населения. Делает ли это образование качественным 
или только массовым?

4. Будут предложены возможные сценарии развития 
и изменения в системе образования, которые могут по-
влиять на социальную мобильность и рассмотрены, ва-
рианты реформ, которые могут быть необходимы для 
того, чтобы образование регенерировало свою функцию 
социального лифта и способствовало созданию более 
справедливого общества.
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Понятие социального лифта в контексте 
образования
Автором теории социальной мобильности является Соро-
кин П. А. (1889–1968). Понятие социальной мобильности 
изложено в его труде 1927 года «Социальная стратифи-
кация и мобильность». Социальная мобильность –  про-
цесс, в результате которого человек переходит из одного 
общественного слоя в другой (вертикальная мобильность) 
или перемещается внутри той же социальной группы (го-
ризонтальная мобильность). По теории Сорокина, обра-
зование (школа), наряду с армией, церковью, установле-
нием семейных связей (брак), являются инструментами 
социальной мобильности [12]. Данный подход не потерял 
актуальности и по сей день, однако, изменения в обще-
стве и процессов в нем неизбежно породили новые ме-
ханизмы изменения социального положения индивида 
и скорректировали смысловое наполнение классических 
«социальных лифтов».

Понятие мобильности тесно связано с понятием стра-
тификации, как перемещение между социальными сло-
ями. Принимая во внимание глобальное влияние интер-
нета на современное общество, современное общество 
рассматривается как некое «поле», общее неоднород-
ное пространство. Согласно теории Сорокина, любая 
группа людей стратифицирована и имеет характерные 
признаки, основными из которых являются экономиче-
ский, профессиональный и политический[12], большин-
ство же других форм неравенства могут, по мнению Со-
рокина П. А., быть соотнесены с одним из трех основных. 
Однако, изменения произошедшие в мире обусловили 
множество факторов неравенства, которые невозмож-
но определить, как один из выше названных. Более со-
временная интерпретация теории общественного нера-
венства дана в работах Бурдье П. (1930–2002), согласно 
которой общества людей представляет собой комплекс 
отношений разделяющих людей символически и физи-
чески [3], при этом символическое разделение приводит 
к разделению физическому, создавая, своего рода, об-
щественные поля. Для достижения более высоких пози-
ций необходимы материальные ресурсы (экономический 
капитал), культурный капитал, в первую очередь обра-
зование и социальный капитал (связи, власть). Наибо-
лее весомым, по мнению Бурдье П., как и Сорокина П. А., 
является экономический капитал. Таким образом, куль-
турный капитал становится символическим наполнени-
ем социальной страты, или поля.

Данный подход позволяет обосновать препятствия, 
с которыми индивид может столкнуться, воспринимая 
образование, как основной способ социальной мобиль-
ности. Неравномерное распределение образовательных 
ресурсов, ведет к тому, что более обеспеченные слои 
населения имеют больше возможностей для получе-
ния качественного образования. Это создает дисбаланс 
и укрепляет существующие социальные барьеры. Соци-
альная мобильность, в свою очередь, зависит от преодо-
ления таких барьеров и отсутствия стратифицированной 
системы образования.

Необходимо заметить, что образование не являет-
ся способом восходящей мобильности на уровнях выше 
среднего, при этом вполне соответствует заявленным 
характеристикам, как ресурса, в низовых общественных 
стратах, позволяя индивидам выбраться из бедности 
и крайней бедности. Это обусловлено законами рыноч-
ной экономики, рассматривающими квалифицирован-
ный труд, как более существенную ценность, по сравне-
нию с рабочей силой без квалификации. Получая даже 
среднее профессиональное образование, индивид ста-
новится квалифицированным специалистом, способным 

предложить свою рабочую силу, как ценность, на рынке 
труда.

В контексте рассматриваемой проблемы, следует 
упомянуть понятие «псвдомобильности», как копиро-
вание внешних атрибутов вышестоящей страты без до-
статочных объективных условий для этого. Существу-
ющая возможность «покупки» диплома не делает его 
обладателя носителем эквивалентного культурного ре-
сурса; главным критерием характеристики образован-
ности является наличие интеллектуального наполнения 
и профессиональных компетенций дипломированного 
специалиста.

Также стоит отметить, что не всякая форма образо-
вания ведет к равноправным возможностям. Более того, 
система образования может работать не только в инте-
ресах индивидуальной мобильности, но и поддерживать 
существующие социальные иерархии. Увеличение чис-
ла образованных людей не всегда приводит к снижению 
уровня неравенства, если доступ к качественному обра-
зованию остается ограниченным. В этом контексте сле-
дует рассматривать не только количество полученных 
дипломов, но и содержание образования, а также его 
применимость в реальных условиях.

Таким образом, роль образования в России явля-
ется многоаспектной и требует комплексного подхода 
к изучению его потенциала. При разработке программа 
по расширению доступности образования необходимо 
обеспечивать его качество и соответствие требованиям 
современного мира, что в конечном итоге сделает обра-
зование реальным инструментом изменения структуры 
общества, в первую очередь нацеленную на искорене-
ние бедности и крайней бедности.

Исторический контекст образовательных 
социальных лифтов в России
История образования в России на протяжении послед-
него столетия неоднородна и не однонаправлена. Для 
различных акторов института образования его значение 
так же не было одинаковым. Например для государства 
в разные годы образование являлось мощным идеологи-
ческим инструментом, способом поощрения, орудием ре-
шения экономических задач. Для конечного потребителя 
и объекта образовательной системы, то есть человека, 
в разное время образование являлось путевкой в буду-
щее, критерием принадлежности к той или иной части 
общества, чистой формальностью.

Интересной особенностью исторического разви-
тия России является следующее: к событиям октября 
1917 года система массового образования получала все 
больший охват населения по территориальному, классо-
вому, гендерному признакам. Основными подвижника-
ми инициатив являлись дворяне и выходцы из высших 
сословий. Государственная политика в данном направ-
лении не была достаточно существенной и всеобъемлю-
щей, это можно доказать тем, что отсутствовали полно-
ценные переписи населения или иной сбор данных, по-
зволяющий оценить исходные параметры и качествен-
ные характеристики населения, как объекта приложения 
различных ресурсов в будущем и перспективы его раз-
вития. Первая и последняя полноценная перепись насе-
ления была проведена в 1897 году.

Эта недоработка была устранены большевиками: 
в 1920 году была сделана попытка первой переписи на-
селения послереволюционной России, которая ослож-
нилась невозможностью полного охвата территорий из-
за очагов гражданской вой ны, по этой причине только 
1926 году была проведена полноценная перепись.
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В данной статье не будет рассмотрен аспект качества 

образования, а только его официально задекларирован-
ные параметры, согласно которым, к концу 1920-х годов 
система образования стала более гибкой и адаптиро-
ванной под нужды общества, количество образователь-
ных учреждений, сократившихся после смены власти 
в 1917 году, начинало восстанавливаться. Образование 
перестало быть привилегией аристократии, что обеспе-
чивало возможность овладевать не только грамотой, 
но и профессиональными навыками все слои населения. 
Таким образом, даже если изначальные условия закла-
дывали социальные барьеры, полученные знания и на-
выки открывали новые возможности. В период с 1917 
по 1930 годы образование действительно являлось со-
циальным лифтом, доступным людям из различных со-
циальных слоев.

В Советском Союзе с 1930 по 1953 годы образова-
тельная политика была направлена на массовое обуче-
ние и профессиональную подготовку граждан, как не-
обходимость кадрового обеспечения всех сфер народ-
ного хозяйства. Основная инициатива в развитии ин-
ститута образования принадлежала государству в лице 
Генерального секретаря партии коммунистов Стали-
ну И. В. Реализовывалась система бесплатного образо-
вания, позволявшая людям из низших слоев общества 
получать образование всех ступеней, включая высшее 
образование. Университеты и институты обеспечивали 
высокие стандарты обучения, и доступ к ним становил-
ся определенным показателем статуса и возможностей 
карьерного роста. Образование перестало быть лишь 
формальным приобретением навыков, а стало инстру-
ментом, который мог либо открыть новые возможности, 
либо, напротив, служить барьером для продвижения.

Период с 1954 по 1990 годы можно охарактеризо-
вать, как постепенное снижение объективной значимо-
сти образования и переход к отношения к его наличию 
как к формальности. После смерти Сталина И. В., при 
Хрущеве Н. С. предпринималась попытка продолжить ре-
формирование институт образования, главным дости-
жением чего стало введение в 1958 году обязательного 
среднего образования. В основе реформ была положе-
на личная убежденность генерального секретаря в не-
обходимости сращивания образования с производством 
и необходимости овладения рабочими специальностями 
каждого учащегося. Однако, среди населения при нали-
чии выбора, предпочтения отдавалось последователь-
ному получению образования, с последующим выбором 
специальности. В 1953–1964 годы начинает в Советском 
союзе начинает зарождаться отношение к образованию, 
как к способу устроить лучшую жизнь.

После отставки Хрущева Н. С. с должности Генераль-
ного секретаря, вплоть до 2000 года, каких-либо значи-
мых событий в развитии института образования не про-
исходило.

В 2003 году Россия присоединилась к Болонскому 
соглашению основной целью чего должна была стать 
возможность конвертировать дипломы российского об-
разца в уровень дипломов стан участниц, что помога-
ло бы при международном трудоустройстве выпускников 
российских ВУЗов. Однако, данная программа не имела 
практического воплощения, дипломы российских ВУЗов 
не принимались как равные, при попытках устроиться 
на работу в странах участницах Болонского соглаше-
ния. События 2022 года повлекли за собою прекраще-
ние действия образовательных подходов болонской си-
стемы на территории России и ее выход из соглашения.

Проблема доступности образования и его качества 
по-прежнему актуальна в 2024 году. Образование ста-
ло не только средством получения знаний, но и важным 

фактором социальной идентичности, влияющим на вос-
приятие своего места в обществе.

На протяжении более столетнего периода развития 
страны, генератором инициатив и главным движущим 
актором трансформации института образования яв-
лялось и является государство. Это выражается в его 
движущей силе и количестве программ направленных 
на популяризацию образования. Главная цель государ-
ства, как субъекта социального института образования –  
кадровое обеспечение своих задач.

Проект «Социальный лифт» НИУ ВШЭ и его 
влияние
Проект «Социальный лифт» [13], реализуемый НИУ ВШЭ 
с 2019 года, представляет собой уникальное явление 
в сфере образования России, направленное на поддерж-
ку абитуриентов из сложных жизненных обстоятельств. 
Его основная цель –  помочь талантливым молодым лю-
дям, которые не могут конкурировать наравне с другими 
вступающими из-за социальных факторов, финансовых 
трудностей или других жизненных обстоятельств. Про-
ект охватывает четыре ключевых кампуса университета: 
в Москве, Санкт- Петербурге, Нижнем Новгороде и Перми.

В 2025 году проект продолжит активно действовать, 
предоставляя дополнительные шансы на поступление 
для выпускников школ и колледжей, которые были вы-
нуждены столкнуться с вызовами. Одним из главных 
преимуществ программы является выделение бюджета 
на дополнительные места, финансируемые самим уни-
верситетом, что позволяет абитуриентам, не получив-
шим бюджетное место, все равно претендовать на обу-
чение за счет университета [13]. Гарантированное место 
в общежитии для участников также создает комфорт-
ные условия для интеграции студентов, преодолеваю-
щих имущественные барьеры.

Каждый год прием заявок для участия в проекте 
открывается для выпускников, которые не проживают 
в крупных городах и относятся к одной из социальных ка-
тегорий, что подтверждает универсальную миссию про-
граммы –  стать настоящим социальным лифтом для мо-
лодежи. В 2024 году было принято 264 абитуриентов, что 
подчеркивает растущий интерес к этому направлению 
и важность социальных инициатив в сфере образования.

Истории студентов, уже прошедших через этот меха-
низм, vividly иллюстрируют его эффективность. Многие 
из них делятся успехами, достигнутыми благодаря под-
держке проекта, и говорят о значительном влиянии, ко-
торое оно оказало на их жизнь. Наиболее яркие приме-
ры показывают, как один шаг в сторону учебы в универ-
ситете изменяет судьбы молодых людей, предоставляя 
им новые возможности для роста и развития.

Кроме того, проект отвечает на важнейший социаль-
ный запрос, поддерживая тех, кто традиционно оставал-
ся за рамками возможности получения высшего образо-
вания. Поддержка таких студентов не только позволяет 
реализовать их потенциал, но и способствует социаль-
ному равенству, повышая общую образовательную до-
ступность [13]. Этот аспект становится особенно акту-
альным в условиях современных экономических реалий, 
когда социальная мобильность молодых людей не всег-
да обеспечивается исключительно усилиями самих аби-
туриентов.

Таким образом, «Социальный лифт» не только спо-
собствует развитию образования как социального лиф-
та в современной России, но и формирует активное со-
общество, которое созидает новые жизненные пути. 
Проект может рассматриваться как значимое завоева-
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ние в системе высшего образования, дающее шанс тем, 
кто, казалось бы, был обречен на ограниченные возмож-
ности.

Государственные образовательные инициативы 
в России
Государство реализует программы, направленные на уси-
ление института образования в России, как многофунк-
циональной системы, способствующей качественному 
изменению общества. В условиях глобализации и циф-
ровизации именно образование становится центральным 
инструментом, позволяющим государству гармонично 
решать свои задачи, через полноценную адаптацию на-
селения к современным экономическим и технологиче-
ским реалиям.

1. Национальный проект «Образование» формирует 
основное направление государственной политики в сфе-
ре образовательных учреждений и их роли в формиро-
вании человеческого капитала. Проект нацелен на со-
здание возможностей для самореализации всех детей 
и молодежи, активируя их таланты и способности. Про-
грамма включает в себя множество мероприятий, таких 
как профессиональные соревнования и конкурсы, охва-
тывающие широкую аудиторию от школьников до ра-
ботающего населения, предоставляя участникам шанс 
продемонстрировать свои навыки и получить новые воз-
можности для карьерного роста.

2. Форум «Образование: будущее рождается сегод-
ня», показывают активное участие молодежи в научных 
и образовательных сообществах, что также способству-
ет формированию социальных лифтов. Участие в таких 
инициативах требует от молодежи не только усердия 
и труда, но и готовности к сотрудничеству и обмену опы-
том с единомышленниками. Это создает условия, в ко-
торых молодежь может работать над своими проектами, 
налаживать контакты в профессиональной среде и до-
стигать новых высот.

3. К 2024 году различные состязательные программы 
охватили 700 тысяч человек. Это не просто тренд, а важ-
ная часть механизма, позволяющего молодежи продви-
гаться по карьерной лестнице. Основной целью являет-
ся не только популяризация образования, но и развитие 
навыков, необходимых для успешной самореализации 
на рынке труда.

Общественное восприятие роли образования как 
социального блага
В современном российском обществе отношение к роли 
образования как способа качественного улучшения ус-
ловий жизни неоднозначно. Исследования, проведенные 
ВЦИОМ, показывают, что более 80% россиян считают 
спорт и науку более эффективными способами дости-
жения высокого социального статуса, чем образование. 
На восприятие образования такие факторы, как возраст, 
уровень дохода и самоопределение респондентов [7], 
так же общественное восприятие этой темы меняется 
в зависимости от региона и социального контекста. В раз-
ных слоях общества наблюдаются различные акценты 
на значимость высшего образования.

Среди респондентов более 68% выразили мнение, 
что высшее образование не является обязательным для 
успешной карьеры, а 70% не видят связи между нали-
чием диплома и высоким доходом. Данная статистика 
поднимает важную тему о том, как образования вос-
принимается в контексте достижения успеха. В то же 
время, шансы, предоставляемые высшим образовани-

ем, по-прежнему рассматриваются как значимый, хотя 
и не единственный путь к повышению социального ста-
туса. Это подтверждается тем, что число опрошенных, 
рассматривающих обучение в вузах как возможность 
для карьерного роста, возросло до 18% в 2023 году с 9% 
в 2004 году [9].

За последние несколько лет интерес к сетевым на-
выкам и самообучению стремительно возрос, что также 
реагирует на текущие изменения в экономике и потреб-
ностях работодателей. Тем не менее, общее представ-
ление о том, что высшее образование все еще является 
важным инструментом, подтверждается исследования-
ми. Упоминание о том, что чуть менее половины респон-
дентов считают, что образование дает преимущества, 
ясно указывает на необходимость переосмысления роли 
образовательных учреждений в подготовке нового по-
коления.

Таким образом, несмотря на смену акцентов и появ-
ление альтернативных путей достижения успеха, воз-
можность использования образования как способ улуч-
шения качества жизни по-прежнему остается актуально.

Влияние экономических изменений 
на восприятие образования
Состояние и динамика образования в России неразрывно 
связаны с экономическими изменениями, которые по тем 
или иным причинам происходят в стране. На протяжении 
последних нескольких десятилетий трансформации в эко-
номике оказывают значительное влияние на образова-
тельные системы, формируя условия для создания новых 
образовательных реалий. В условиях стремительного 
развития высоких технологий и глобализации доступ к ка-
чественному образованию становится одним из опреде-
ляющих факторов для социально- экономического роста.

Важным аспектом, влияющим на образовательные 
социальные лифты, является финансирование системы 
образования. В России основная часть средств на об-
разование выделяется из государственного бюджета, 
и, следовательно, именно на уровне государства прини-
маются ключевые решения о распределении финансо-
вых ресурсов. Это означает, что изменения в экономи-
ческой политике отражаются на уровне финансирования 
образовательных учреждений, что в свою очередь на-
прямую влияет на качество образования и доступность 
образовательных услуг для разных слоев населения.

Демографические и экономические факторы, такие 
как уровень безработицы и структура доходов населе-
ния, влияют на динамику спроса на образование. Обра-
зование стало необходимым инструментом для людей, 
стремящихся к улучшению своей социальной позиции 
и трудовой мобильности. В условиях растущей конку-
ренции на рынке труда высокий уровень образования 
становится решающим условием для успеха. Исследо-
вания показывают, что уровень образования значитель-
но коррелирует с личными доходами, что подтверждает 
актуальность образования как социального лифта [5].

Важно отметить, что в России существует тенденция 
к росту числа образовательных учреждений, что создает 
конкуренцию в сфере обучения и повысит качество об-
разования. Однако рост количества учебных заведений 
не всегда подразумевает улучшение качества образо-
вания. Важно, чтобы образовательные учреждения со-
ответствовали современным требованиям рынка труда 
и обладали достаточными ресурсами для подготовки вы-
сококвалифицированных специалистов [6]. Эта ситуация 
подчеркивает необходимость постоянного мониторинга 
и реформирования образовательной системы в ответ 
на изменения в экономической среде.
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для индивидуума, но и удовлетворяет требования рынка 
труда. В условиях перехода к знаниевым экономическим 
моделям увеличивается значение таких специально-
стей, как информационные технологии и аналитика дан-
ных. Рынок труда все больше нуждается в специалистах 
с актуальными навыками, что создает дополнительный 
стимул для модернизации образовательных программ 
и курсов. Высокое качество образования способствует 
формированию инновационного потенциала, что, в свою 
очередь, влияет на экономическое развитие [11].

Существует множество факторов, которые опреде-
ляют связь между образованием и экономическим раз-
витием. К примеру, уровень инвестиционных вложений 
в образовательную инфраструктуру также варьирует-
ся в зависимости от экономической ситуации в стране. 
Более стабильная экономика позволяет увеличить фи-
нансирование образовательных инициатив, что в конеч-
ном итоге ведет к улучшению образовательных условий 
и возможностей для учащихся [8]. Более того, качество 
образования имеет значение не только для отдельных 
индивидов, но и для государства в целом, определяя его 
конкурентоспособность на международной арене.

Современные возможности в образовании также за-
трагивают вопросы социальной справедливости и до-
ступности образования для всех слоев населения. Важ-
но, чтобы система образования учитывала потребности 
различных групп, включая социально уязвимые слои. 
Образовательные программы, рассчитанные на людей 
с разным уровнем подготовки и опытом, способствуют 
снижению неравенства в доступе к качественному об-
разованию и открывают новые возможности для карьер-
ного роста.

Таким образом, образование остается важным соци-
альным лифтом в условиях экономических изменений 
в России. Однако для обеспечения эффективной работы 
этой системы необходимо активно адаптировать обра-
зовательные программы и проводить реформы, направ-
ленные на повышение качества и доступности образо-
вания. Слаженная работа образовательных учреждений, 
бизнеса и государства станет залогом успешного фор-
мирования знаний и навыков, необходимых для успеш-
ного существования в условиях динамичных экономиче-
ских изменений.

Технологии как фактор изменения 
образовательных социальных лифтов
Современные технологии оказали значительное влияние 
на образование и его доступность. В рамках глобализа-
ции и цифровизации образовательный процесс претерпе-
вает быстрые изменения, открывая новые возможности 
для мобильности и карьерного роста среди молодежи. 
Технологические новшества, такие как онлайн- курсы, 
образовательные платформы и дистанционное обуче-
ние, трансформируют традиционные методы обучения, 
предоставляя доступ к знаниям широкой аудитории не-
зависимо от географического положения.

Эффективное использование технологий в образо-
вании дает возможность создать гибкую образователь-
ную среду. К примеру, учащиеся могут самостоятельно 
выбирать программы, которые соответствуют их интере-
сам и карьерным целям. На сегодня платформы, пред-
лагающие курсы в разных областях, становятся инстру-
ментами, позволяющими индивидуумам улучшать свои 
навыки и повышать конкурентоспособность на рынке 
труда [2]. Практика показывает, что такое обучение не-
редко становится отправной точкой для успешной ка-
рьеры.

С другой стороны, использование технологий в обра-
зовании также поднимает важные вопросы о равных воз-
можностях для всех категорий населения. Доступ к ин-
тернету и цифровым устройствам остается нерешенной 
проблемой в некоторых регионах России. Это создаёт 
риски увеличения образовательного неравенства и сни-
жает шансы на успешное социальное продвижение для 
молодежи, не имеющей доступа к необходимым ресур-
сам [10].

Современные технологии также преобразуют мето-
ды оценки и контроля за образовательным процессом. 
Например, внедрение систем оценки знаний с исполь-
зованием искусственного интеллекта позволяет более 
точно определить уровень подготовки студентов и про-
гнозировать их дальнейшую успеваемость. Такой подход 
улучшает качество образования и открывает новые го-
ризонты для карьерного роста, поскольку работодатели 
все больше ориентируются на практическое исполнение 
и профпригодность сотрудников.

Образовательные инициативы, направленные на по-
вышение доступности образовательных ресурсов с при-
менением технологий, поддерживаются государственны-
ми программами. Правительство России реализует про-
ект «Социальные лифты для каждого», который вклю-
чает в себя создание online- платформ, обеспечивающих 
доступ к качественному образованию и, как следствие, 
уменьшает разрыв между различными слоями населе-
ния, способствуя формированию кадрового резерва, не-
обходимого для устойчивого экономического роста.

Технологии меняют традиционные представления 
об образовании, создавая новые возможности и одно-
временно ставя перед обществом новые вызовы. Наи-
более успешные индивидуумы зависят не только от ка-
чественного образования, но и от их готовности адапти-
роваться к изменениям в образовательной среде. В ус-
ловиях постоянных изменений быстрое усвоение новых 
знаний и навыков становится необходимым условием 
для успеха в карьере, что ещё раз подчеркивает акту-
альность обсуждения темы образования как социально-
го лифта в контексте современных технологий.

Заключение
1. Стратифицированная система образования является 
не барьером, а символическим фактором, определяю-
щим принадлежность индивида к той или иной социаль-
ной страте (полю). Получение образования не является 
инструментом повышения социального статуса.

2. Россия одна из крупнейших стран в мире по терри-
тории и по человеческому потенциалу. Она не нуждается 
в коалиционности в области развития образования. На-
шей стране необходимо выработать самобытный, уни-
кальный путь развития института образования. При этом 
следует учесть и применить все эффективные и рацио-
нальные исторически наработанные подходы и методы.

3. Главным актором и субъектом определяющим век-
тор развития института образования в России являет-
ся Государство. Это подтверждается количеством и на-
правленностью государственных программ и инициатив. 
Смысловое наполнение программ дает возможность 
определить главные государственные цели: обеспече-
ние экономики страны необходимыми кадровыми ресур-
сами и общее улучшение качественных характеристик 
общества.

4. Экономический потенциал субъекта института об-
разования является решающим (ограничивающим) фак-
тором возможности доступа к образованию и определя-
ющим возможности получения объема и качества зна-
ний. Новые технологии имеют противоположный вектор 
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направления, расширяя возможности доступа к каче-
ственным и необходимым продуктам образования мак-
симально широкому кругу участников.
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This article is aimed at studying the role of education as a social lift 
in modern Russia. Based on the results of the study, conclusions 
were made about the current interpretation of the concept of the so-
cial institution of education in the modern context, the historical pre-
requisites for the current position of the Russian institution of educa-
tion, economic (restraining) and technological (stimulating) factors 
influencing the accessibility of education in modern Russia.

Keywords: social institution of education, education, transformation 
of society, literacy of population, social composition of Russian so-
ciety

References

1. Ministry of Education of the Russian Federation [Electron-
ic resource] // elibrary.sgu.ru –  URL: http://elibrary.sgu.ru/
vkr/2023/39–03–01_027.pdf, (date of access 12/15/2024.)

2. Ministry of Education of the Russian Federation [Electronic re-
source] // edu.gov.ru –  URL: https://edu.gov.ru/national- project/
projects/soc_lift/, (date of access 12/16/2024).

3. Bourdieu P. Forms of capital // Economic sociology. 2002. 
No. 5, pp. 60–74.

4. UNN Bulletin [Electronic resource] // www.unn.ru –  URL: http://
www.unn.ru/pages/e-library/vestnik_soc/18115942_2022_-
_3(67)_unicode/20.pdf, (accessed 12/16/2024).

5. The Impact of the Russian Economy on Education [Electron-
ic resource] // elar.rsvpu.ru –  URL: https://elar.rsvpu.ru/bit-
stream/123456789/41379/1/avrepo_2019_012.pdf, (accessed 
12/16/2024).

6. The influence of economic factors on educational policy… 
[Electronic resource] // moluch.ru –  URL: https://moluch.ru/ar-
chive/503/110764/, (date of access 12/16/2024).

7. VTsIOM: Over 80% of Russians believe that sports and science 
are the most… [Electronic resource] // rg.ru –  URL: https://rg.
ru/2023/12/19/vciom- svyshe-80-rossiian- schitaiut-chto-sport-
i-nauka- samye-dostupnye- socialnye-lifty.html, (date of access 
12/16/2024).

8. Ershova I.G., Vertakova Yu. V. Strategic Relationship between 
Economic Development and Education Quality // Economy. In-
formatics. 2010. No. 13–1 (84). URL: https://cyberleninka.ru/
article/n/strategicheskaya- vzaimosvyaz-razvitiya- ekonomiki-i-
kachestva- obrazovaniya (date of access 12/16/2024).

9. The survey found out what social elevators Russians consider… 
[Electronic resource] // ria.ru –  URL: https://ria.ru/20231218/
sneg-1916424169.html, (date of access 12/16/2024).

10. Petkov V.A., Filonenko V. A. Mechanisms of functioning of so-
cial elevators in the educational space of the university // The-
ory and practice of social development. 2014. No. 12. URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/mehanizmy- funktsionirovaniya-
sotsialnyh- liftov-v-obrazovatelnom- prostranstve-vuza, (date of 
access 12/16/2024).

11. The role of education in the economy and the influence of the 
economy… [Electronic resource] // scienceforum.ru –  URL: 
https://scienceforum.ru/2016/article/2016027739 (date of ac-
cess 12/15/2024.)

12. Sorokin P. A. [translated from English by M. V. Sokolova] Social 
mobility: monograph –  Moscow: Academia, 2005, 588 p.

13. Social lift –  National Research… [Electronic resource] // 
www.hse.ru –  URL: https://www.hse.ru/lift/, (date of access 
12/16/2024).

14. Shirokalova G.S., Pronina E. I. Education as a social lift // Bul-
letin of the Nizhny Novgorod University named after N. I. Lo-
bachevsky. Series: Social Sciences. 2022. No. 3 (67). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/obrazovanie-kak-sotsialnyy-lift 
(date of access 12/16/2024).



193

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Одиночество как социальный феномен в контексте виртуальных 
коммуникаций

Юдина Елена Николаевна,
д.с.н., профессор кафедры социологии и медиакоммуникаций, 
Российский государственный университет социальных 
технологий (РГУ Соцтех)
E-mail: elena_nikolaevna@inbox.ru

Панич Наталья Александровна,
к.и.н., старший преподаватель кафедры государственного 
администрирования, Московский государственный 
университет имени М. В. Ломоносова
E-mail: napanich@anspa.ru

Синяев Максим Викторович,
к.п.н., доцент кафедры социальной работы, ФГАОУ ВО 
«Российский национальный исследовательский университет 
имени Н. И. Пирогова»
E-mail: sinyaevmax1@rambler.ru.

Тарченко Вера Сергеевна,
старший преподаватель кафедры социальной работы, 
ФГАОУ ВО «Российский национальный исследовательский 
университет имени Н. И. Пирогова»
E-mail: dthfn@rambler.ru

В статье показано, что в условиях цифровизации наблюдается 
замещение реального общения виртуальным, происходит сни-
жение возможности живого общения, социальное отчуждение 
и усиление переживания одиночества. Авторы статьи полагают, 
что в настоящее время одиночество человека является след-
ствием снижения качества межличностных взаимодействий. 
Для уточнения этой проблемы было проведено социологиче-
ское исследование. Анкета содержала 4 блока: 1) отношение 
к чувству одиночества; 2) анализ отношений с окружающими; 
3) анализ факторов, влияющих на социальные связи; 4) вли-
яние виртуальных взаимодействий на чувство одиночества. 
Исследование подтвердило, что отсутствие стабильных эмо-
циональных связей порождает чувство одиночества. Было 
выяснено также, что виртуальное общение не удовлетворяет 
в должной степени потребности молодежи в социальном вза-
имодействии и даже усиливает у некоторых людей чувство 
одиночества. В заключении были выдвинуты рекомендации, 
которые могут снизить негативные переживания у молодежи.

Ключевые слова: молодежь, чувство одиночества, социаль-
ные сети, социологическое исследование, виртуальное обще-
ние.

Проблема одиночества приобретает особое звуча-
ние в контексте цифровизации современного общества, 
благодаря которой произошли существенные измене-
ния механизмов межличностной коммуникации. В на-
стоящее время виртуальное пространство оказывает 
диалектически амбивалентное влияние на становление 
личности. Предлагая человеку все новые и новые воз-
можности, оно подвергает его, как и многие процессы 
в современном обществе, отчуждению.

Подтверждением этого является также практика 
психотерапевтов и психологов- консультантов: все чаще 
жалуются на одиночество те, кто, казалось бы, вовсе 
не имеет на то оснований. Одиноким может ощущать 
себя и юноша, живущий с родителями, и молодой чело-
век, еще не создавший семьи, но проживающий в тес-
ном сообществе студенческого общежития, и взрослый 
человек, имеющий семью и детей. То есть одиночество –  
это не столько формальное состояние «вне общества», 
сколько психологическое ощущение, которое люди мо-
гут испытывать даже в ситуации весьма насыщенного 
общения в своей среде.

Как явление социального порядка и проблема, одино-
чество получило особое распространение в современном 
мире (феномены «толпы одиноких»), существенно изме-
нившем систему социальных связей и непосредственно-
го («живого») общения людей и отчасти подменившем 
эту систему различного рода суррогатами общения.

О трансформации коммуникативности свидетель-
ствует и тот факт, что в настоящее время в межличнос-
тном взаимодействии наблюдается снижение качества 
человеческого общения: преобладают кратковремен-
ные, ценностно и эмоционально нейтральные связи и от-
ношения, особенно в пространстве виртуального обще-
ния. Конечно, нельзя не признать, что виртуальное вза-
имодействие обогащает и расширяет количественные 
характеристики возможности коммуникации, но, с дру-
гой стороны, оно снижает ее качество: мы наблюдаем 
не более чем имитацию живого диалога между людьми, 
в которой нивелируется личность участника общения 
со всеми его индивидуально- личностными чертами.

Как правило считается, что одинокими могут быть, 
прежде всего, пожилые люди. Это стало стереотипом 
общественного сознания. Но что удивительно, среди мо-
лодёжи и подростков также достаточно много одиноких 
людей. Распространение виртуального общения в этих 
социальных группах не решает, а усугубляет эту про-
блему. Человек, включённый в виртуальную реальность, 
продолжает испытывать дефицит подлинного и открыто-
го общения –  общения, выстроенного на основе единой 
системы ценностей, которая связывает индивидуально- 
личностные миры индивидов, включая их в единый 
«общий мир». Большое количество контактов являет-
ся лишь показателем того, что увеличивается обезли-
ченное, лишённое единых духовных, эмоциональных, 
ценностно- смысловых оснований общение, которое во-
все не объединяет, а, напротив, разъединяет и дезинте-
грирует индивидов, снижает «качество» межличностной 
коммуникации в социуме.

Кроме того, в сегодняшнем виртуальном коммуни-
кативном пространстве, таком обширном и разнообраз-
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ном, человеку, тем не менее, трудно найти группу или 
сообщество, которые удовлетворили бы его социально- 
коммуникационные потребности и самое главное, –  по-
требность в нахождении людей близких по духу.

Проблема одиночества широко изучается в совре-
менной науке. Подходы к этому феномену сильно раз-
няться.

В. Л. Примаков, Е. Г. Саутина рассматривают одино-
чество как социальный феномен. В рамках такого под-
хода «одиночество студенческой молодёжи понимается 
как социальный феномен вызванный отсутствием значи-
мых и глубоких социальных связей…» [1, с. 144]. Ф. Ба-
гирова приходит к заключению, что феномен одиноче-
ства больше всего проявляется в женской среде и боль-
ше всего связан со стереотипизацией социокультурных 
процессов в современном обществе [2, 211]. А. Д. Отино-
ва рассматривает одиночество как проблему большого 
города. По мнению этого автора, проблема одиночества 
не нова, но в последнее время она приобретает огром-
ные масштабы из-за социальных, экономических, по-
литических, технологических преобразований, которые 
кроме положительных черт несут в себе и негативное 
влияние (крайний индивидуализм, широкомасштабная 
урбанизация, ослабление межличностных отношений) 
[3, 156].

Штанке С. М. рассматривает особенности пережива-
ния одиночества личностью в виртуальном простран-
стве, разграничивает его с такими понятиями как уеди-
нение и изоляция. «Одиночество как многомерный кон-
структ, который с одной стороны позволяет вырваться 
из стандартных циклов поведения и реализовать свою 
сингулярность, а с другой представляет собой негатив-
ное субъективное переживание личности, сопровожда-
ющееся чувствами покинутости, отчуждённости, ненуж-
ности» [4;127].

Юдина Е. Н., Захарова С. А. изучая мотивы обраще-
ния к социальным сетям, убедительно показывают, что 
одним из ведущих является преодоление одиночества 
и расширение круга знакомств [5; 144].

Руднева М. Я. показала, что создание молодой семьи 
также связано с преодолением чувства одиночества [6; 
10].

 В условиях цифровизации наблюдается замещение 
реального общения виртуальным, потеря ценности жи-
вого общения, социальное отчуждение и одиночество. 
Скорость обмена сообщениями и информацией на-
столько высока, что люди не успевают сформировать 
свою личную позицию, индивидуализироваться. В свя-
зи с этим все больше актуализируются вопросы: что та-
кое одиночество и можно ли воспринимать одиночество 
только как негативное явление, или это, напротив, ре-
сурс, возможность развития личности.

 Авторы считают, что в настоящее время одиночество 
является следствием снижения качества межличностно-
го взаимодействия. Можно констатировать преоблада-
ние кратковременных, ценностно и эмоционально ней-
тральных связей и отношений, особенно в пространстве 
виртуального общения. Конечно, нельзя не признать, 
что виртуальное взаимодействие обогащает и расши-
ряет возможности коммуникации, но, с другой стороны, 
оно представляет собой не более чем имитацию живо-
го диалога между людьми, в которой нивелируется лич-
ность участника общения со всеми его индивидуально- 
личностными чертами.   Для уточнения этой ситуации 
в мае-июне 2024 года было проведено социологическое 
исследование.

Всего в исследовании приняло участие 190 респон-
дентов, из них 66,3% женщины и 33,7% мужчины. Боль-
шинство респондентов обучаются в московских вузах –  

преимущественно в РНИМУ им. Пирогова, остальные 
в вузах других городов России.

  Анкета содержала 4 блока:
1) отношение к чувству одиночества;
2) анализ окружающих и их участие в жизни респон-

дента;
3) анализ факторов, влияющих на социальные связи;
4) влияние интернета на чувство одиночества.
Перейдем к анализу блоков исследования

Рис. 1

Ответы, представленные на рис. 1, свидетельствуют 
о том, что постоянно испытывают одиночество только 
5,3% опрошенных. Иногда –  еще 24,2%. Суммарно они 
составляют уже 29,5%, что довольно много для социаль-
ной группы молодых людей.

Рис. 2

Из опрошенных довольно много (38,9%) студентов 
считают одиночество социальной проблемой (рис. 2). 
Еще 30,5% считают одиночество нормальным состояни-
ем, а 29,5% психологически комфортным состоянием уе-
динения. Таким образом, несмотря на то, большая часть 
респондентов не считает одиночество серьёзной про-
блемой, довольно много тех, кто осознает значимость 
этой проблемы (рис. 3).

Рис. 3
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Ответы на вопрос 3 показывают, что респонлен-

ты расределились почти поровну. Немногим больше 
половины (53,7%) вполне удовлетворены общени-
ем с окружающими. А 46,3% испытывают недостаток 
в общении.

Рис. 4

Данные рис. 4 во многом повторяют предыдущие 
данные. Показывают, что большая часть респондентов 
удовлетворены количеством социальных коммуника-
ций (53,7% и 54,7%), что говорит об удовлетворении по-
требности в общении. Но соответственно 46,3% и 45,3% 
не удовлетворены своими коммуникациями. Иначе гово-
ря, немного меньше половмны опрошенных думают, что 
им необходимо больше общения (рис. 5).

Рис. 5

Ответы на вопрос показывают, что почти большин-
ство (49,5%) респондентов хотели бы завести новых дру-
зей, что говорит о желании построения новых социаль-
ных связей. Скорее всего, респонденты не удовлетворе-
ны качеством существующих связей, либо их недоста-
точным количеством (рис. 6).

Рис. 6

Несмотря на то, что большую часть респондентов 
(56,8%) устраивает уже существующий круг общения, 
довольно много тех, кто хочет расширить круг своих зна-
комств. Их число достигло 43,2%.

Рис. 7

Результат оценки собственных коммуникативных 
возможностей (рис. 7) варьируется в интервале ниже 
среднего (22,1%), средний (25,3%) и выше среднего 
(32,6%), что говорит о том, что суммарно более поло-
вины опрошенных не имеют проблем с социализацией. 
Но у примерно пятой части респондентов такие пробле-
мы возникают.

Далее несколько вопросов мы посвятили психологи-
ческому состоянию опрошенных, стараясь выявить та-
кие негативные переживания, как тревога и страх перед 
будущим, недовольство собственной жизнью, поскольку 
они могут усиливать чувство одиночества (рис. 8).

Рис. 8

Опрос показал, что негативное переживание страха 
переред будущим испытывают более половины респон-
дентов –  51,6%. Это безусловно очень высокий показа-
тель для молодых людей.

Рис. 9
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Данные, приведенные на рис. 9, показывают, что чув-
ство тревоги также дольно распространено среди сту-
дентов. Сумарно постоянно или часто его испытывают 
44,2% ответивших.

Рис. 10

Выявленные негативные субъективные пережива-
ния, такие как тревога (44,2%) и страх перед будущим 
(51,6%), в той или иной степени присутствуют у боль-
шинства респондентов. Они усиливают чувство одино-
чества респондентов, однако это не порождает у боль-
шинства психологического недовольства жизнью в це-
лом. По-видимому, у молодежи существуют психологи-
ческие механизмы, помогающие преодолевать негатив-
ные субъективные переживания. Так, 69,5% участников 
опроса не хотели бы прожить другую жизнь, 9,5% не за-
думывались об этом и 21,1% в целом недовольны жиз-
нью и хотели бы прожить другую жизнь (рис. 10).

Рис. 11

Данные рис. 11 показывают, что практически все сту-
денты имеют какой-то круг общения. Для большинства 
опрошенных (58,8%) он состаялет примерно 4–10 чело-
век, что в количественном отношении немало. Не слу-
чайно 69,5% (см. диаграмму 12) ответили, что у них до-
статочно близких и доверенных людей рядом. Но до-
вольны ли респонденты качеством этих отношений? 
Об этом свидетельствуют данные рис. 12.

Данные, приведенные на рис. 13, показывают, что 
почти половина опрошенных (47,4%) хотели бы повысить 
уроввень близости с друзьями или партрнером. А это го-
ворит о том, что участники опроса хотели бы учлучшить 
не количественную, а качественную сторону взаимодей-
ствий. То, какие именно качества в партнере студенты 
считают наиболее ценными, представлено на рис. 14.

Рис. 12

Рис. 13

Рис. 14

Данные рис. 14 показывают, что наиболее ценные 
и востребованные качества в близких отношениях –  это 
доверие (89,5%) и честность (84,2%). На втором месте 
оказались уважение и поддержка. На них указали 74,7% 
респондентов. На третьем месте –  внимание. Оно важно 
для 65,3% участников опроса. Другие качества –  такие 
как принятие, развитие интересов, заинтересованость 
в диалоге, являются для опрошенных гораздо менее 
ценными.

Рис. 15

Данные рис. 15 показывают: 44,2% опрошенных 
считают, что им не хватает эмоциональной поддержки 
и внимания со стороны близких. Переживание одино-
чества может возникать из-за того, что друзья не раз-
деляют ценности человека. Поэтому мы попытались уз-
нать, чувствует ли респондент общность мировоззрения 
со своими друзьями и близкими. Палитра мнений по это-
му вопросу представлена на рис. 16.
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Рис. 16

Из анализа данных видно, что мировоззрение боль-
шинства опрошенных со своими друзьями и близкими 
совпадает. Только 20% респондентов имеют отличную 
от своих друзей систему ценностей.

Рис. 17

Данные рис. 17 показывают, что постановка вопроса 
была верна. Для 43,2% опрошен ных именно отсутствие 
стабильных эмоциональных связей порождает чувство 
одиночества.

Дальнейшие вопросы касались непосредственно 
влияния виртуального общения на переживание одино-
чества.

Рис. 18

Судя по данным, приведенным на рис. 18, почти треть 
респондентов (28,4%) считают, что виртуальное обще-
ние усиливает чувство одиночества. Поэтому, как видно 
из рис. 19, почти половина опрошенных (48,4%) пред-
почитает личное общение, 43,2% общаются он-лайн 
и офлайн, и только 8,4% предпочитает только социаль-
ные сети.

На рис. 20 этот вопрос уточняется. Формирование 
эмоциональных свяей возможно и в виртуальном обще-
нии, и в обычном повседневном общении. Судя по при-
веденным данным (см. рис. 20), большинство опрошен-
ных (51,6%) считает равноценным для формирования 

эмоциональных связей общение в офлайне и онлайне. 
Только 31,6% предпочитают только живое общение.

Рис. 19

Рис. 20

Подведем некоторые итоги. Наше исследование по-
казало, что молодость, несмотря на устоявшиеся стерео-
типы, непростой период в жизни человека. Для этого пе-
риода жизни характерен не только оптимизм и радость 
жизни. Нас больше интересовало, насколько для моло-
дежи свой ственно такое негативное переживание как 
одиночество. Мы выяснили, что проблема одиночества 
актуальна для молодежи. Оно может усиливаться та-
кими негативными субъективными переживаниями как 
тревога и страх перед будущим, которые в той или иной 
степени присутствуют у многих респондентов. Правда, 
это не порождает у большинства психологического не-
довольства жизнью в целом. По-видимому, у молодежи 
существуют психологические механизмы, помогающие 
преодолевать негативные субъективные переживания. 
Это может быть предметом для дальнейшего исследо-
вания. Было выяснено также,   что виртуальное общение 
не удовлетворяет в должной степени потребности моло-
дежи в социальном взаимодействии,

Таким образом, увеличение чувства одиночества 
у молодёжи связано с ухудшением качества социаль-
ных связей в современном обществе. Современное об-
щество ставит предъявляет к молодёжи высокие тре-
бования и формирует установку на достижение успеха. 
Это приводит к ощущению одиночества из-за недостат-
ка времени для социальных взаимодействий в реальной 
жизни. В результате этих изменений молодёжь может 
испытывать ухудшение качества социальных связей, что 
ведёт к повышению чувства одиночества. Однако стоит 
отметить, что не все молодые люди испытывают одино-
чество, и для некоторых это является индивидуальным 
опытом, зависящим в большей степени от таких факто-
ров как занятость и отсутствие поддержки окружения. 
На основании проведенного исследования выдвинем 
ряд рекомендаций, которые могли бы уменьшить пере-
живание одиночества у молодежи.
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• Организация в вузе психологической помощи и без-
опасного пространства. Предоставление молодым 
людям во время занятий возможности выразить 
свои мысли и чувства без страха осуждения или кри-
тики. Формирование зон доверительных отношений, 
где они могут быть настоящими и открытыми.

• Развитие навыков коммуникации у молодежи. По-
мощь молодым людям в развитии навыков эффек-
тивной коммуникации, таких как слушание, выраже-
ние эмоций и установление глубоких связей с други-
ми людьми.

• Организация групповых мероприятий. Стимулирова-
ние молодых людей принимать участие в групповых 
занятиях, которые интересны им. Это может быть 
спортивная команда, творческий кружок, волонтер-
ство или любая другая форма совместной деятель-
ности.
Предложенные рекомендации могут повысить каче-

ство общения и, соответственно, снизить негативные пе-
реживания у молодежи.
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LONELINESS AS A SOCIAL PHENOMENON IN THE 
CONTEXT OF VIRTUAL COMMUNICATIONS

Yudina E. N., Panich N. A., Sinyaev M. V., Tarchenko V. S.
Russian State University of Social Technologies, Lomonosov Moscow State 
University, N. I. Pirogov Russian National Research University

The article shows that in the conditions of digitalization, there is 
a substitution of real communication with virtual, there is a decrease 
in the possibility of live communication, social alienation and an in-
crease in the experience of loneliness. The authors of the article 
believe that currently human loneliness is a consequence of a de-
crease in the quality of interpersonal interactions. A sociological 
study was conducted to clarify this problem. The questionnaire con-
tained 4 blocks: 1) attitude to the feeling of loneliness; 2) analysis of 
relationships with others; 3) analysis of factors affecting social ties; 
4) the effect of virtual interactions on the feeling of loneliness. The 
study confirmed that the lack of stable emotional connections gen-
erates a feeling of loneliness. It was also found that virtual commu-
nication does not adequately meet the needs of young people in so-
cial interaction and even increases the feeling of loneliness in some 
people. In conclusion, recommendations were put forward that can 
reduce negative experiences among young people.

Keywords: youth, loneliness, social networks, sociological re-
search, virtual communication.
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Цель исследования: выявить и описать факторы формирова-
ния гражданских ценностей российской молодежи в контексте 
современных реалий, диктующих сверхважность гражданского 
единения перед лицом внешних и внутренних угроз, с акцен-
том на роли образования в данном процессе.
Методологическая база исследования базируется на пред-
ставленных в научной литературе исследовательских позици-
ях различных ученых, экспертных оценках социологов, данных 
ВЦИОМ и исследовательских коллективов в отношении цен-
ностей, в том числе гражданских, российской молодежи. Тео-
ретический базис работы основывается на теории ценностей, 
положениях деятельностного и институционального подходов.
Результаты исследования: Гражданские ценности россий-
ской молодежи как базис гражданственности и гражданской 
деятельности формируются под влиянием разнообразного 
рода факторов (религиозных, семейных, этнокультурных, 
социально- экономических, социально- политических), но в ус-
ловиях современной реальности (СВО, геополитическая на-
пряженность, риски дезинтеграции полиэтничного общества), 
колоссальную роль приобретает институт образования. Зна-
чительная часть российской молодежи вовлечена в образова-
тельные практики, а, следовательно, образовательная среда 
становится важной и удобной площадкой формирования еди-
ных гражданских ценностей и проявления гражданственно-
сти. Особое внимание следует уделить цифровым площадкам 
и технологиях гражданского воспитания молодежи, поскольку 
молодежь более масштабно вовлекается в гражданские прак-
тики в цифровом пространстве, предпочитает проявлять граж-
данское участие, оказывать помощь нуждающимся, попавшим 
в беду, посредством использования цифровых каналом комму-
никации.
Перспективы исследования связаны с глубоким изучением 
всех групп факторов формирования гражданских ценностей 
молодежи с учетом возможностей использования потенциала 
Интернет- технологий в развитии гражданской активности мо-
лодых поколений России.

Ключевые слова: гражданские ценности, гражданственность, 
молодежь, патриотизм, гражданская активность, высшее обра-
зование.

Введение
Мир ценностей каждого человека представляет собой 
уникальный феномен, однако, для эффективного функ-
ционирования общества необходима система общена-
циональных ценностей, на которые ориентируется боль-
шинство населения в условиях конкретной исторической 
эпохи. В этой системе значимое место отводится граж-
данским ценностям, без которых сложно представить 
процесс гражданского единения и консолидации социума.

Бектанова А. К. справедливо отмечает: «Граждан-
ские ценности носят универсальный характер. Но это 
не означает, что все они являются вечными и неизмен-
ными» [2, c. 42]. Их изменение происходит в логике со-
циокультурной динамики под влиянием определенных 
исторических событий, что соотносится с идеей М. Ве-
бера об историчности ценностей как выражения сложив-
шихся в обществе, разделяемых большинством и отра-
жающих дух эпохи, специфику времени [5]. Иными сло-
вами, гражданские ценности есть не что иное, как исто-
рический продукт, детерминированный типом цивилиза-
ции, особенностями государственного строя, его полити-
ческой системы, доминирующей идеологией, культурой 
общества, уровнем развития образования и т.д. И совер-
шенно естественно различать гражданские ценности, 
сложившиеся в разные исторические эпохи, на разных 
этапах общественного и международного развития. Так, 
гражданские ценности эпохи Средневековья базирова-
лись не религиозных идеях и воззрениях; первичной бы-
ла религиозная идентичность, а затем –  гражданская, 
в то время как эпоха Возрождения провозгласила цен-
ность человеческой личности, поставив идеи гуманиз-
ма на первое место. Появившиеся в Новое время идеи 
и ценности свободы, справедливости, равенства, граж-
данской ответственности и долга до сих составляют ос-
нову гражданской культуры современных обществ.

Драйвером общественного развития выступает мо-
лодое поколение. В развитии современных обществ ей 
отводится центральная роль, и от ее гражданской актив-
ности зависит ход, динамика и результаты социальных 
преобразований [17]. В основе гражданского активизма 
личности находятся гражданские ценности, формирова-
ние которых, как уже было указано выше, происходит 
в условиях конкретных социальных и исторических ре-
алий. В данной статье мы ставим целью провести ана-
лиз факторов, влияющих на формирование граждан-
ских ценностей современной российской молодежи. Эти 
факторы дифференцируются по различных основани-
ям. Если за основу брать институциональный контекст, 
то можно выделить влияние ключевых социальных ин-
ститутов, таких как семья, образование, религия, СМИ, 
государство. Средовый подход предполагает анализ 
влияния факторов микро- и макросреды. В первом слу-
чае речь идет о ближайшем окружении личности, ока-
зывающем социализационное воздействие в процессе 
межличностных коммуникаций (семейных, дружеских). 
Во втором –  о сложившихся в обществе условий на уров-
не социально- политических, экономический, социокуль-
турных процессов. И в этом случае невозможно не учи-
тывать тот факт, что уже длительное время российское 
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государство находится в эпицентре международной 
напряженности и геополитического противостояния, 
и на гражданское самосознание и поведение молоде-
жи самым непосредственным образом повлияли собы-
тия международного масштаба: присоединение Крыма, 
начало специальной военной операции (СВО) на терри-
тории Украины с последующими событиями –  объявле-
нием частичной мобилизации населения, изменением 
государственных границ РФ за счет принятия в состав 
страны новых территорий –  ДНР, ЛНР, Херсонской и За-
порожской областей и дальнейшей изоляцией России 
от мирового сообщества.

Страна переживает крайне тяжелый период в своей 
истории, и российский народ осознает масштабы угроз 
национальной безопасности, необходимость граждан-
ского единения с целью обретения полного националь-
ного суверенитета [12]. Реализация данной цели невоз-
можна без создания интегрированного общества на ос-
нове общегражданской идентичности, основу которой 
составляют единые гражданские ценности, разделяе-
мые населением разных регионов страны, независимо 
от этнического, конфессионального, возрастного, про-
фессионального, гендерного статуса.

В данной статье мы попытаемся осветить влияние 
основных факторов на становление и развитие граж-
данских ценностей российской молодежи, остановив 
свое исследовательское внимание, прежде всего, на ро-
ли образования в гражданском воспитании молодежи, 
в процессе которого формируются гражданские цен-
ности как основа гражданской культуры. При этом, ко-
нечно же подразумевается значимость влияния совре-
менного социального контекста, связанного с геополи-
тическими вызовами и рисками ввиду усиливающегося 
противостояния России и Запада на фоне продолжаю-
щегося военного конфликта с Украиной. Обозначенный 
ракурс исследования реализуется на основе представ-
ленных в научной литературе исследовательских пози-
ций различных ученых, экспертных оценок социологов 
в отношении гражданских ценностей российской моло-
дежи и особенностей их формирования в условиях со-
временных реалий, прежде всего детерминированных 
социально- политическими факторами.

Обзор научной литературы и постанова 
проблемы исследования
Тематика, связанная с гражданскими ценностями моло-
дежи, представлена многочисленными исследованиями. 
Их анализ и обобщение позволяет выделить несколько 
направлений в изучении данной проблематики. Так, ис-
следователи обращаются к региональному и этнокультур-
ному контексту изучения гражданских ценностей молоде-
жи, что особенно значимо для молодежи полиэтничных 
регионов Юга России [1; 13]. Значимое внимание уделя-
ется гражданским ценностям учащейся и студенческой 
молодежи [4; 10; 11], а также проблемам [15] и факторам 
формирования гражданских ценностей молодежи [3; 21; 
29]. Среди различных факторов выделяются факторы ре-
лигии, социальных медиа, волонтерства, но наибольше 
число работ посвящено роли образование в изучаемом 
нами процессе [14; 16; 22; 28]. Ученые акцентируют вни-
мание на необходимости создания единой системы граж-
данского образования как важнейшей в системе форми-
рования гражданской идентичности учащейся молодежи, 
особенно в условиях полиэтничных регионов и регионов 
с высокой долей мигрантов, что сопряжено с рисками де-
зинтеграции и роста социальной напряженности.

Базисом гражданских ценностей выступает па-
триотизм, ввиду чего в научно- исследовательской ли-

тературе часто употребляется термин «гражданско- 
патриотические ценности» [18], что неудивительно, если 
учесть, что само понятие гражданственности исследо-
вателями прежде всего связывается и во многом ассо-
циируется с патриотизмом, и в этом случае действует 
формула «быть гражданином –  значит быть патриотом» 
[24]. Гражданственность привлекает, пожалуй, еще 
большее внимание ученых, нежели ее базис –  граждан-
ские ценности, поскольку именно в ней содержится де-
ятельностное начало, в ней находит выражение в кон-
кретных гражданских практиках, направленных на бла-
го государства, общества и человека и определяющих 
уровень гражданской зрелости и культуры личности [8]. 
Тем не менее, в изучении данного феномена –  граждан-
ственности, не сложилось единства в отношении его ме-
тодологических рамок исследования. Одни исследовате-
ли отталкиваются от деятельностного подхода, другие –  
институционально- ролевого [26, c. 247]; используется 
при его изучении также потенциал теории ментальных 
программ [23].

Для нашего исследования важным является поло-
жение о том, что именно гражданские ценности моло-
дежи определяют ее гражданские диспозиции, страте-
гии той или иной деятельности общественного харак-
тера, характер ее направленности, уровень активности. 
Гражданские ценности –  часть системы ценностей –  со-
вокупности сложившихся в обществе представлений, от-
ражающих значимость тех или иных явлений, объектов 
материального и духовного мира и служащих мотива-
цией к определенным действиям или деятельности [25]. 
На этом основании гражданские ценности выступают ос-
нованием мотивации к определенной гражданской де-
ятельности с целью достижения желаемого состояния 
общества или его отдельных компонентов.

Формирование гражданских ценностей молодежи –  
важнейшее направление государственной политики лю-
бого государства, а его целенаправленная реализация 
осуществляется с помощью образовательных учрежде-
ний и системы образования в целом на всех ее уров-
нях. Стоит согласиться с мнением исследователей, что 
для современной России с учетом внешних политиче-
ских вызовов и угроз актуальной задача формирования 
и развития у молодого поколения гражданских ценно-
стей является сверх актуальной, направленной на обе-
спечение национальной безопасности [14; c. 376]. Рас-
смотрим этот вопрос более подробно.

Роль образования в формировании гражданских 
ценностей российской молодежи
Прежде всего, стоит отметить, что гражданские ценно-
сти не занимают в системе ценностей российской мо-
лодежи доминантные позиции, хотя и назвать их незна-
чимыми тоже нельзя. Согласно данным опроса ВЦИОМ 
(осень 2022 г.), важнейшими ценностями для молодежи 
выступают такие, как: «высокий уровень благополучия 
(58%); жить спокойно, работая и заботясь о семье (54%)», 
а затем молодые россияне ориентированы на то, чтобы 
«приносить пользу своему народу, обществу, активно 
участвуя в общественной и политической жизни (26%)» 
[27]. В исследованиях регионального характера также 
была зафиксирована сфокусированность молодежи 
на ценностях материального и семейного благополучия 
[7]. Не думаем, что эту ситуацию следует рассматривать 
как критическую. Современная молодежь во многом ин-
дивидуализирована и живет в логике развития мировых 
тенденций, связанных с ориентацией на личное бла-
го и счастье, а коллективистская идеология, принятая 
за основу в советском государстве, давно ушла в не-
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бытие. Тем не менее, следует формировать у молодого 
поколения баланс интересов и ценностей, сочетающих 
индивидуальные и общественные ориентиры. Последние 
связаны с благом государства и общества, а для этого 
необходима когнитивная составляющая. Необходимо 
знать как можно больше о своей Родине, о своем на-
роде, его истории, культуре, особенностях становления 
и основных этапах развития, специфике, достижениях, 
проблемах, целях и задачах государственного развития, 
и на все это ориентировано введение в образователь-
ную программу средней и высшей школы курса «Основы 
российской государственности». Опрос ВЦИОМ (осень 
2023 г.) показал, что значительная часть российских 
граждан поддержала введение новой дисциплины для 
первокурсников вузов страны (68%), ориентированной 
на формирование и развития у обучающихся чувства 
гражданственности [19]. Этот курс опрошенные граждане 
страны считают важным, нужным, так как он позволяет 
студентам получить дополнительные знания об истории 
совей страны, способствует формированию патриотизма 
в среде обучающихся.

Безусловно, формирование гражданских ценно-
стей –  важнейшее направление образовательной под-
готовки в вузах страны, готовящих профессиональ-
ную элиту общества, а эффективность этого процесса 
во многом зависит от качества образования в обществе, 
а также от запроса на высшее образование. Обратимся 
к данным опроса жителей страны (ВЦОМ, июль 2024 г.), 
которые нам показывают, что запрос на высшее образо-
вание среди молодежи не только не снижается, но даже 
повышается [20]: в 2004 г. таковых было 47%, в 2013 г. –  
уже 54%, в 2017 г. –  55%, а в 2024 г. –  60%; соответ-
ственно, снижается доля россиян, считающих достаточ-
ным уровень только школьного образования.

Рост численности студентов высших учебных заведе-
ний естественным образом актуализирует интерес к сту-
денческой молодежи как субъекту гражданских отноше-
ний и объекту формирования гражданских ценностей 
и на их базе гражданственности. Этот интерес всегда 
был высоким, но сегодня, на фоне динамичного роста 
студенческой социальной группы, принимает характер 
стратегической значимости для решения актуальных за-
дач в области укрепления российской государственно-
сти и гражданского единения российского народа.

Особое внимание следует уделить цифровым пло-
щадкам и технологиях гражданского воспитания моло-
дежи, поскольку, как показывает практика, молодежь 
более масштабно вовлекается в гражданские практи-
ки в цифровом пространстве, предпочитает проявлять 
гражданское участие, оказывать помощь нуждающимся, 
попавшим в беду, через цифровую коммуникацию [6]. 
Следовательно, образовательным учреждениям также 
необходимо учитывать ресурсный потенциал онлайн- 
площадки для формирования у молодежи гражданских 
ценностей и развития гражданского активизма [9].

Заключение
Гражданские ценности современной российской моло-
дежи как базис гражданственности и гражданской дея-
тельности формируются под влиянием разнообразного 
рода факторов (религиозных, семейных, этнокультур-
ных, социально- экономических, социально- политических), 
но в условиях современной реальности, весьма критично 
и болезненно сказывающихся на всем обществе, самым 
важным фактором среди институциональных становится 
образовательный. Значительная часть российской мо-
лодежи вовлечена в образовательные практики, а, сле-
довательно, образовательная среда становится важной 

и удобной площадкой формирования единых гражданских 
ценностей и проявления гражданственности.

В российском обществе среди молодежи растет за-
прос на высшее образование, что обусловлено, во мно-
гом, требованиями рынка труда. Студенческая среда 
гетерогенна по социально- демографическим характе-
ристикам. Ее составляют представители различных ре-
гионов, этнических и конфессиональных групп с соот-
ветствующими мировоззренческими и этнокультурными 
особенностями, и принципиально важно именно в этой 
среде формировать гражданскую идентичность как ос-
нование гражданской интеграции, позволяющей преодо-
левать этнические и иные барьеры в процессе социаль-
ной коммуникации, профессиональной и общественной 
деятельности. Стоит согласиться с мнением исследова-
телей: «В условиях текущих геополитических вызовов 
и рисков, трансформации политики и управления под 
влиянием процесса цифровизации исключительную ак-
туальность приобретает решение проблемы формирова-
ния новой гражданской компетентности, которое предпо-
лагает, с одной стороны, выявление и глубокий анализ 
особенностей, проблем и рисков, возникающих во вза-
имодействии государства, граждан и гражданских ас-
социаций, а с другой –  реализацию целевых установок 
на повышение уровня доверия к власти, определяющего 
степень ее легитимности» [16, c. 540].

Иными словами, важно выработать едины меха-
низм и стратегию гражданского образования для по-
вышения уровня гражданской активности и выстраива-
ния прозрачных, доверительных отношений в системе 
«государство- общество» с целью эффективного реше-
ния острых социальных проблем в условиях геополити-
ческой напряженности и актуальных внутренних задач.
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FACTORS OF FORMATION OF CIVIC VALUES OF 
RUSSIAN YOUTH IN THE CONDITIONS OF MODERN 
REALITIES

Dambegov A. A., Yakovlev V. S.
Don State Technical University, Southern Federal University

The purpose of the study is to identify and describe the factors of the 
formation of civic values of Russian youth in the context of modern 
realities dictating the super- importance of civic unity in the face of 
external and internal threats, with an emphasis on the role of edu-
cation in this process.
The methodological basis of the research is based on the research 
positions of various scientists presented in the scientific literature, 
expert assessments of sociologists, data from VTSIOM and re-
search teams regarding the values, including civil ones, of Russian 
youth. The theoretical basis of the work is based on the theory of 
values, the provisions of the activity and institutional approaches.
The results of the study: The civic values of Russian youth as the 
basis of citizenship and civic activity are formed under the influence 
of various factors (religious, family, ethnocultural, socio- economic, 
socio- political), but in the conditions of modern reality (ITS, geopo-
litical tensions, risks of disintegration of a multiethnic society), the 
institute of education acquires a colossal role. A significant part of 
Russian youth is involved in educational practices, and, consequent-
ly, the educational environment is becoming an important and con-
venient platform for the formation of common civic values and the 
manifestation of citizenship. Special attention should be paid to dig-
ital platforms and technologies for civic education of young people, 
since young people are more involved in civic practices in the digital 
space, prefer to show civic participation, and provide assistance to 
those in need through the use of digital communication channels.
The prospects of the research are related to an in-depth study of all 
groups of factors in the formation of civic values of youth, taking into 
account the possibilities of using the potential of Internet technolo-
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Городское просторечие в монолингвальной стране

Даниелян Мери Георгиевна,
к.филол.н., доцент, заведующий кафедрой педагогического 
образования Московского университета им. С. Ю. Витте
E-mail: DanielyanMG@mgsu.ru

Современные литературные языки эволюционируют, изменя-
ются и в определенной степени находятся в зависимости от со-
циального и культурного взаимодействия, однако не все язы-
ковые изменения и лексические заимствования отображаются 
в словарях и справочниках. Городское просторечие, наоборот, 
впитывает в себя все языковые изменения. Полисемичность 
термина «просторечие» приводит к смешению дефиниций, 
что позволяет относить ненормативные языковые проявле-
ния к локализму, диалекту или просторечию. Проникновение 
русских лексических единиц в просторечный армянский язык 
происходило поэтапно, притом каждый этап принимал слова, 
отражающие исторические реалии.
Анализируя городское просторечие, необходимо принимать 
во внимание возрастной ценз и социальное положение поль-
зователей этого языкового подстиля. В речи старшей воз-
растной группы изобилует диалектная лексика, присутствуют 
слова из турецкого языка и фарси, причем эти лексические 
единицы, скорее всего, воспринимаются ими как диалектные. 
Представители среднего поколения по большей чаще являют-
ся координативными билингвами, владеющими на одинаковом 
уровне двумя литературными языками –  русским и армянским, 
но в силу того, что образование было получено на русском 
языке, доминирующим языком стал язык нетитульной нации. 
Безусловно, в их разговорной речи нет ни искаженных русских 
слов, ни грамматических и стилистических ошибок.
Разговорная речь молодого поколения, не имевших возмож-
ность в силу политической ориентации страны обучаться 
на русском языке, и как следствие, не содержит ни искажен-
ных русских слов и выражений, но и постепенно освобождается 
от тюркизмов. Воспитанное в монолингвальной стране Моло-
дое поколение владеет армянским языком, что, несомненно, 
является примером бережного отношения к классическому 
литерному языку и его разговорному стилю.

Ключевые слова: билингвизм, городское просторечие, лите-
ратурный армянский язык.

Современные литературные языки не статичны, они 
эволюционируют, изменяются и в некоторой степени 
находятся в зависимости от социального и культурно-
го взаимодействия. Очевидно, что языковые изменения 
не сразу кодифицируются и не отображаются в словарях 
и справочниках, а иногда и вовсе не принимаются лите-
ратурным языком, однако «новые» слова в зависимости 
от контекста и ситуации проникают в его «живую» под-
систему –  в разговорный язык.

В современной лингвистике нет однозначного стро-
гого определения понятия городского просторечия. Ис-
следователи наделяют это речевое явление различными 
дефинициями, но при этом отмечается одна неизменно 
общая черта –  говорящими используются ошибочные 
словоформы, не соответствующие нормам литератур-
ного языка по причине их незнания.

В лингвистическом энциклопедическом словаре про-
сторечие объясняется как одна из проявляемых форм 
языка, понятной всем его носителям и функционирую-
щей наряду с диалектами и жаргоном [1], Л. А. Капанад-
зе считает, что просторечие стоит «… за пределами ли-
тературного языка» [2], а некоторые лингвисты относят 
к просторечию устное бытование языка «простых» лю-
дей, не практикующих письменную речь [3] или бытовой 
стиль повседневного общения [4].

Ф. И. Буслаев в «Исторической грамматике русского 
языка» (1863 г.) выделял в речи горожан «просторечие» 
и «областное просторечие» как городскую некнижную 
речь деревенских жителей [5], а академик В. В. Вино-
градов при описании языка городских масс и диалектов 
второй половины XIX в. противопоставлял их литератур-
ному языку [6]. Интенсивные миграционные процессы, 
начавшиеся в России во второй половины XIX века, при-
вели к возрастанию уровня социального благосостоя-
ния «среднего класса», что весьма скоро положитель-
ным образом отразилось на «качестве» разговорной 
речи жителей столиц и больших городов. Постепенно 
устная речь освобождалась от диалекизмов и просто-
речья и приобретала форму, приближенную к нормам 
литературного языка.

Таким образом, полисемичность термина «просторе-
чие» приводит к смешению дефиниций, что позволяет 
относить ненормативные языковые проявления к лока-
лизму, диалекту или просторечию. Городское просторе-
чие как языковое проявление в настоящее время трудно 
соотносится с речью малограмотных людей, которым не-
ведомы языковые нормы, не может быть отнесено к мар-
гинальному явлению, так как оно проявляется в устной 
речи горожан разного возраста и уровня образования.

Подстиль разговорного армянского языка (город-
ское просторечие) формировался с середины XX века 
под влиянием миграционных процессов, что привело 
к возрастанию численности городских жителей за счет 
переселенцев из сельских районов. Городское просторе-
чие представляло собой «лоскутное одеяло», сотканное 
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из лексических единиц различных диалектов, локализ-
мов, а также из принявших интерференционные изме-
нения слов и выражений из разных языков –  турецкого, 
русского и фарси.

Функциональное просторечие в столице и городах 
Армении не связано ни с низким уровнем образования 
и культуры, ни со слабым знанием норм литературного 
родного языка, оно нередко «диктуется» непосредствен-
но коммуникативной ситуацией, ее участниками и кон-
текстом.

Армянский язык относится к одному из древнепись-
менных языков. В XVII в. Армения была поделена между 
турками- османами и персами, что отразилось на армян-
ском языке, с этого времени армянский язык представ-
лен в двух вариантах: западном (արևմտահայերեն) и вос-
точном (արևելահայերեն). Восточный вариант армянского 
языка формировался на основе араратского (ереванско-
го) наречия фонетически ближе к классическому язы-
ку –  грабару (գրաբար –  арм., буквально «письменный»), 
а западный –  на основе константинопольского междиа-
лектного разговорного языка.

Западный вариант армянского языка используется 
этническими армянами, проживающими вне историче-
ской родины: в странах Ближнего Востока –  Ливане, Си-
рии, Турции, Египте, Ираке, в южно- и североамерикан-
ских странах –  США, Канаде, Бразилии, в европейских 
государствах –  Франции, Испании и др., а восточный, бу-
дучи официальным и государственным языком и языком 
науки и образования, –  на территории современной Ар-
мении и в странах СНГ. Между двумя вариантами языка 
отмечаются различия, проявляемые на фонетическом, 
лексическом, синтаксическом языковых уровнях, однако 
взаимопонимание достигается благодаря единой графи-
ке и орфографии.

Следует отметить, что исторически армянский язык 
был всегда «окружен» многочисленными диалектами, 
разительно отличающиеся от литературного фонетиче-
ски, морфологически и лексически, что позволяло гово-
рить о подобии билингвизма –  диглоссии.

Армения всегда была страной моноэтничной, и в эпо-
ху социализма, и в настоящее время, а процент людей, 
относящихся не к титульной нации, был настолько не-
велик, что в образовании этнических диаспор не было 
необходимости. Исключением составляли поселения мо-
локан, существующие в республике вот уже около двух 
веков. Сосланные в Армению в 1830 году молокане, пре-
следуемые в России за раскольничество и отступниче-
ство от православной веры, обосновались в селах Лер-
монтово и Фиолетово Лорийского района.

Языковая политика в Армении в период СССР бы-
ла направлена на гармоничное сосуществование род-
ного языка титульной нации и русского, представляю-
щего собой языка межнационального общения. Форми-
рующееся двуязычие позволяло избегать национальных 
конфликтов, адаптировать людей разных национально-
стей к жизни в мультикультурной и многоязыковой сре-
де. Сбалансированное языковое планирование в поли-
национальном государстве определяло пути развития 
межнационального языка, но при этом никоим образом 
не ущемляла прав национального. Необходимо отме-
тить, что с эпоху СССР в Армении весьма популярно бы-
ло русскоязычное образование, что объяснялось идео-
логией и философией того времени.

Политические изменения конца XX –  начала XXI века 
в корне изменили принципы языковой политики и были 
направлены на «изгнание» русского языка из республи-
ки. Согласно принятой языковой политике русский язык 
постепенно стал терять свои общественные функции, 
свой статус языка межнационального общения. На про-

тяжении тридцати лет страна, в которой большая часть 
городских жителей была по сути активными билингвами, 
а жители сельских территорий –  пассивными, преврати-
лась в абсолютно монолингвальную страну, в которой 
все языковые законы были направлены на искоренение 
русского языка как языка общения. Радикальная языко-
вая политика привела к тому, что на официальном уров-
не русский язык потерял свой статус, однако все дей-
ствия языковой политики привело к тому, что русские 
слова в искаженном виде пополнили лексикон городско-
го просторечия. Если допустить, что городское просто-
речие середины и конца XX века формировалось только 
по причине «агрессивного» влияния русского языка в ре-
спублике, то как объяснить наличие слов из турецкого 
языка и фарси, никогда не обладавших общественными 
функциями.

Проникновение русских лексических единиц в разго-
ворный просторечный язык происходило поэтапно, при-
том каждый этап принимал слова, отражающие истори-
ческие реалии.

Первым этапом вхождения русских заимствований 
в армянский разговорный язык арменоведы отмеча-
ют 1828 год –  время победы русского оружия в русско- 
персидской вой не и вхождения Армении в состав Рос-
сийской империи. Русские офицеры и солдаты, остав-
шиеся в крепости Эривань (древний Ереван), общались 
с местным людом на русском языке, не имея языка- 
посредника, что и послужило толчком для местных –  ос-
воить язык освободителей. Постепенно в живую речь 
входят слова и выражения, эквиваленты которых были 
в литературном армянском языке, например, shtrup –  
штраф – տուգանք, denchik –  денщик –  օրվամարդ, kirzvi 
sapok –  кирзовые сапоги –  բրեզենտեկոշիկներ, saldat –  сол-
дат –  զինվոր, vakzal –  вокзал –  երկաթուղայինկայարան, apit-
ser –  офицер – սպա, stantsi –  станция –կայարան.

В это же время заимствуются названия некоторых 
кулинарных блюд, которые на долгое время останутся 
в активном лексиконе армян, например, khlep –  хлеб –  
հաց, zharit –  жареная картошка – տապակած կարտոֆիլ, 
zharit anem –  досл. сделаю жареной –  пожарю картош-
ку –  կարտոֆիլտապակեմ, manni kacha –  манная каша –  
սեմոլինայիշիլա. Новые слова приобрели армянский фо-
нетический облик и интонационный рисунок и прочно во-
шли в просторечный язык.

Ко второму этапу относятся лексические единицы, 
заимствованные в годы Первой мировой вой ны. В рядах 
Царской русской армии несли службу рекрутированные 
армяне, как правило выходцы из небогатых семей. По-
сле вой ны в армянских селах и деревнях приобретают 
популярность личные имена, имеющие славянские кор-
ни. Однако мальчиков и девочек называли не полным 
именем, а диминутивными формами, например, Varenga 
(Варенька), Olinga (Оленька), Katinga (Катенька), Dunich-
ka (Дунечка), Verichka (Верочка), Nikol (Николай), Seroj, 
Serzhik, (Серёжа –  Сергей), Valod (Володя, Владимир), 
Zhenik (женя –  Евгения); встречались и имена, которые 
совпадали с русским произношением –  Nina (Нина), Le-
na (Лена), Tanya (Таня), Manya (Маня), Aleg (Олег), Ba-
ris (Борис) и др. Именно этим можно объяснить некор-
ректные армянские отчества, например, Валодович –  
от имени Валод, а не Владимира, Николович –  от Ни-
кол, а не Николая, Жораевич –  от Жора, а не от Георгия 
и пр. Активное заимствование имен собственных было 
зафиксировано и после Великой Отечественной вой ны 
1941–1945 годов.

Революционная и постреволюционная эпохи (1917–
1024) «отметились» такими словами, как balshevik, 
мenshevik –  большевик – բոլշևիկ, меньшевик մենշևիկ), 
natsanаlist –  националист, ազգայնական, partia –  партия, 



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

206

կուսակցություն, batrak –  батрак, հողագործ, kulak –  кулак, 
հարուստգյուղացի –  зажиточный крестьянин и т.д.

Вторая половина XX века в советской Армении зна-
менательна как время субординативного билингвизма 
благодаря активному изучению русского языка в сред-
ней школе. В республике открываются русскоязычные 
детские сады и школы, а в высших учебных заведени-
ях –  русский отделения. Жители больших городов ско-
рее относили к координативным билингвам, так как они 
равноценно владели как армянским, так и русским язы-
ками. Политико- экономическое и социально- культурное 
взаимодействие народов играла большую роль в инто-
нацию языков. Однако именно в это время в городское 
просторечие входит большое количество русских слов, 
принявших армянский «облик». Объяснить это явление 
можно тем, что знание русского языка в то время было 
не только приоритетным, но и модным, а употребление 
в разговорной речи русских слов «возвышало» личност-
ный статус. Порой лексические единицы искажались 
до такой степени, что корни слов трудно было отож-
дествлять с исконными, например, apalupká –  опалубка 
կաղապարամած, padavat –  личный водитель – անձնական
վարորդ, puzaty –  «пузатый» в значении богатый, nar-
izhat –  наряжаться – զարդարել, tsentravo –  центральный, 
в значении «очень хорошо».

В 70-х годах XX века русский язык для большого 
числа армянской интеллигенции становится не только 
«рабочим» языком, но и доминирующим, приравненным 
к родному. Однако следует отметить, что тотального заб-
вения и неиспользования армянского языка не наблю-
далось, национальный язык неизменно являлся языком 
межличностного общения и присутствовал в повседнев-
ном общении. Языковеды отмечали, что искаженные за-
имствования в устной речи использовались именно те-
ми, кто плохо владел русским языком, но понимал, что 
владение именно русским языком могло придать его ре-
чи напыщенность, важность и оттенок интеллигентно-
сти.

Русские заимствования так прочно вошли в разго-
ворный армянский язык, что они практически не воспри-
нимались как русские, например, kalbas –  колбаса – երշիկ, 
sasiski –  сосиски – նրբերշիկ, smetan –  сметана – թթվասեր, 
tvarog –  творог – կաթնաշոռ, kabatchka –  кабачок – դդմիկ, 
marozhni –  мароженое – պաղպաղակ, xaladernik –  холо-
дильник – սառնարան, kreslо –  кресло – բազկաթոռ, zav-
ot –  завод –  գործարան, padezd –  подъезд –  մուտք, kravat –  
кровать –  մահճակալ, astanovka –  остановка –  կանգառ, 
balkon –  балкон –  պատշգամբ, stenka –  мебельный гарни-
тур –  կահույքի հավաքածու, nadael ela –  мне наскучило –  Ես 
ձանձրացա, tchachka- lozhka atnacheni –  хорошие личност-
ные отношения –  լավ հարաբերություն, takivetch –  такие ве-
щи –  այտպիսի բաները, vabche –  вообще –  ընդհանրապես, 
polos –  полуось առանցքի լիսեռ и др.

В городском просторечии даже среди русскогово-
рящих встречаются синтаксические конструкции, пред-
ставленные на русском языке, в которых ярко проявля-
ется интерференционное влияние. Так, русский глагол 
поставить в разговорной речи встречается во фразе, на-
пример, кофе поставить?, которая отнюдь не означает 
поставить чашки с кофе на стол, а вопрос- предложение: 
хотите ли кофе? Предложить вам кофе?

Помимо искаженных русских слов в городском про-
сторечии было великое множество заимствований из ту-
рецкого языка и фарси. Так, весьма употребимы оби-
ходные слова, заимствованные из фарси и турецкого 
языка, прочно вошедшие в разговорный язык, которые 
многими говорящими идентифицируются как армянские: 
tchangal – لاگنچ –  պատառաքաղ –  вилка, nardvan – نابدرن –  
սանդուղք –  лестница, khyar – ملک –  վարունգ –  огурец, kal-

am – رایخ –  կաղամբ –  капуста, bibаr –  biber –  պղպեղ –  пе-
рец.

Жителей городов, использующих в своей речевой 
практике просторечие, как правило, делят на возврат-
ные и социальные группы.

В речи старшей возрастной группы изобилует диа-
лектная лексика, присутствуют слова из турецкого языка 
и фарси, причем эти лексические единицы, скорее всего, 
воспринимаются ими как диалектные. В житейском раз-
говоре представители старшей возрастной группы отда-
ют предпочтение своему диалекту, объясняя это тем, что 
на этом «языке» говорили его родители и так им проще 
изъясняться, однако отмечают, что владеют нормами ли-
тературного языка и используют его при официальном 
общении.

Представители среднего поколения по большей чаще 
являются координативными билингвами, владеющими 
на одинаковом уровне двумя литературными языками –  
русским и армянским, но в силу того, что образование 
было получено на русском языке, доминирующим язы-
ком стал язык нетитульной нации. Это вовсе не означа-
ет, что армянский язык не присутствует в их языковой 
практике. Безусловно, в их разговорной речи нет ни ис-
каженных русских слов, ни грамматических и стилисти-
ческих ошибок, они не позволяют себе произнести такие 
фразы, как mamais sumkan kraradili kojitsa –  у моей мамы 
сумка из крокодиловой кожи, скорее он предпочтёт ска-
зать эту фразу, используя весь потенциал армянского 
литературного языка –  մայրս կոկորդիլոսի կաշվից պայուսակ 
ունի, tchamadans balkonuma –  мой чемодан на балконе –  
իմ ճամպրուկը պատշգամբում, prakol tvets –  случайно про-
говориться –  վրիպում թույլ տվեց, zadni tvets –  отказался 
от своих слов –  հետ վերցրեց իր խոսքերը и пр.

Среди жителей средней возрастной категории есть 
и представители, получившие образование на нацио-
нальном языке и относившиеся к субординативным би-
лингвам. Эта часть населения и является активными 
пользователями городского просторечия. Все коммуни-
канты в той или иной степени владеют литературным 
армянским языком, однако в зависимости от ситуации 
ослабевает контроль за правильностью своей речи. Ис-
пользование искаженных русских слов ими не воспри-
нимается как ошибочные, но представляют некую оп-
позицию –  городская –  деревенская речь [7]. Предста-
вителями этой группы часто допускаются грамматиче-
ские, лексические и синтаксические ошибки не только 
в высказываниях на русском языке, но и на армянском, 
например, սիրահարվել ում վրա –  влюбиться на кого вме-
сто սիրահարվել ում влюбиться в кого, հանդիպեց Արամի հետ 
вместо հանդիպեց Արամին встретил Арама. Однако подоб-
ные фразы, ошибочность которых отмечается всеми но-
сителями армянского языка, прочно укоренилась в го-
родском узусе.

Молодое поколение, получившее образование после 
распада СССР, практически не имеет возможности углу-
бленного изучения русского языка, за исключением тех, 
кто обучается в русских школах или русских классах. 
Разговорная речь молодого поколения не содержит ис-
каженных русских слов и выражений, но и постепенно 
освобождается от тюркизмов. В настоящее время ред-
ко услышишь на улицах столицы такие слова тюркского 
происхождения, как qasar –  идти напрямик քայլել ուղիղ / 
короче (говоря) –  ավելի կարճ, կարճ ասած / откровенно –  
անկեղծ ասած, hal haraqat –  нет сил –  ուժ չկա, hayat / qut-
cha, –  двор, улица –  բակ и пр.

Для всех владеющих общим кодифицированным ар-
мянским литературным языком в течение многих деся-
тилетий естественным казалось употребление лексиче-
ских единиц другого языка. Это явление объяснялось 



207

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
тем, что рядовой носитель языка не в полной мере зна-
ком с языковыми ярусами, а нередко и не распознает 
лексических заимствований в речи. «Народный» язык 
всегда создается носителями, а лингвисты фиксируют 
грамматические и лексические ошибки, ищут пути их ис-
коренения.

Языковая ситуация в Республике Армения во време-
на СССР представлялась многокомпонентной: с одной 
стороны, в республике был широко представлен русский 
язык, причем его литературный вариант ввиду того, что 
язык изучался на основе классических художественных 
произведений, с другой стороны, армянский язык был 
отягощен различными диалектами, следовательно, по-
мимо билингвизма наблюдалась и диглоссия.

Русский язык в конце XX века для многих граж-
дан являлся языком образования, благодаря чему для 
многих он стал доминирующим, но при этом не ума-
лялось значение родного языка. Русский язык, будучи 
языком культуры и науки, составлял оппозицию ар-
мянскому языку. Использование гражданами искажен-
ных словоформ русского языка может быть объяснено 
веянием моды и престижа, Устная разговорная речь 
была изобиловала заимствованиями, которые изменя-
ли свой фонетический, акцентологический и грамма-
тический облик под влиянием интерференции. Порой 
встречались слова, в которых лексическое значение 
слова настолько было изменено, что их можно отне-
сти к локализмам, например, центровой в значении 
хороший.

После распада Советского Союза принятые законы 
о языке породили неравноправие языков, и как след-
ствие, было зафиксировано общее падение владения 
русским языком. Армянский язык становится доминант-
ным и единственным языком общения, и русский язык 
перестает «конкурировать» с национальным, одна-
ко в городском просторечии количество русский слов 
не сократилось. Принимая во внимания все мероприя-
тия по «изгнанию» русского языка и созданию абсолют-
но монолингвальной страны, количество заимствова-
ний из русского языка не сокращается, их употребление 
так же активно.
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URBAN VERNACULAR IN A MONOLINGUAL COUNTRY

Danielyan M. G.
Moscow University named after. S. Yu. Witte

Modern literary languages evolve, change and to some extent de-
pend on social and cultural interaction, but not all linguistic changes 
and lexical borrowings are reflected in dictionaries and reference 
books. Urban vernacular, on the contrary, absorbs all linguistic 
changes. The polysemy of the term “vernacular” leads to a confu-
sion of definitions, which allows us to attribute non-normative lin-
guistic manifestations to localism, dialect or vernacular. The pen-
etration of Russian lexical units into the vernacular Armenian lan-
guage occurred in stages, and each stage accepted words reflecting 
historical realities.
When analyzing urban colloquial speech, it is necessary to take into 
account the age limit and social status of the users of this language 
sub-style. The speech of the older age group is rich in dialect vo-
cabulary, there are words from Turkish and Farsi, and these lexical 
units are most likely perceived by them as dialect. Representatives 
of the middle generation are more often coordinate bilinguals, who 
have an equal command of two literary languages –  Russian and Ar-
menian, but due to the fact that they were educated in Russian, the 
dominant language became the language of the non-titular nation. 
Of course, in their colloquial speech there are no distorted Russian 
words, no grammatical and stylistic errors.
The colloquial speech of the younger generation, who did not have 
the opportunity to study in Russian due to the political orientation of 
the country, and as a result, does not contain any distorted Russian 
words and expressions, but is also gradually being freed from Turk-
isms. The younger generation, brought up in a monolingual country, 
speaks Armenian, which is undoubtedly an example of a careful atti-
tude to the classical written language and its colloquial style.

Keywords: bilingualism, urban vernacular, literary Armenian lan-
guage.
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Становление банковской деятельности в Германии
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В статье рассматривается история становления торговли 
и банковской деятельности в германских землях. После упадка 
ремесла и торговли в Европе в раннем средневековье после па-
дения Западной Римской империи постепенно при Теодорихе, 
Оттоне и Карле Великом начинается возрождение торговли, 
возникают новые торговые центры и налаживаются торговые 
пути. Оживление денежной торговли повлекло оживление де-
нежного обращения. Во многих городах начинается чеканка 
различных монет. Необходимость их обмена и использования 
более эргономичных и безопасных финансовых инструментов 
привлекло в германские земли уже достаточно развитые ита-
льянские банкирские дома, использующие разнообразные фи-
нансовые торговли. Во многих торговых центрах германских 
земель были созданы филиалы итальянских банкирских домов. 
Развитие внешней торговли заставило торговцев объединятся 
в ассоциации –  ганзы –  для совместного противостояния пи-
ратам и грабителям, отстаивания своих торговых привилегий, 
снижения таможенных пошлин, строительства своих складов 
и зданий на территории других государств. Развитие средне-
вековых городов как корпораций поставило вопрос о развитии 
правовой системы. Это все в качестве результата дало ожив-
ление банковской деятельности, которой стали заниматься 
уже не только итальянские и иудейские банкиры, но стали 
возникать немецкие торговые и банковские дома. Кроме того, 
в Германию стали приезжать опытные французские и швей-
царские финансисты. В Новое время, особенно в XVIII в. нача-
лось активное развитие банковской системы со стороны мо-
нархов и правительств германских земель. После объединения 
Германии банковская система была упорядочена и постепенно 
приобрела свой современный трехсекционный облик.

Ключевые слова: банки, банковская система, векселя, денеж-
ное обращение, торговля, ганза, право.

В контексте рефлексии над логико- философскими 
основаниями банковской деятельности особое значение 
приобретает осмысление ретроспективы становления 
и развития банковских систем в локальных историче-
ских рамках. Изучение банковской деятельности сквозь 
призму философского знания, по нашему убеждению, 
видится невозможным без обращения к действовавшим 
и действующим экономико- финансовым практикам, ко-
торые представляют собой материальное основание фи-
лософского анализа.

В этой статье мы рассмотрим историю зарождения, 
становления и трансформации банковской деятельно-
сти в Германии в качестве наиболее типичного примера 
развития европейского банкинга во всем богатстве его 
географических, исторических, социокультурных, эконо-
мических и религиозных особенностей.

Банковское дело и денежный оборот начинают ак-
тивно развиваться в Германии в средние века. Для этого 
существовало несколько очень важных экономических 
и политических предпосылок.

В раннем средневековье из-за великого переселения 
народов и других геополитических факторов, в первую 
очередь из-за разрыва экономических связей с провин-
циями бывшей Западной Римской империи, в Европе 
увяли ремесло и торговля.

При короле остготов Теодорихе торговля стала по-
степенно возрождаться, преимущественно около мона-
стырей. Большую роль в возрождении торговли сыграл 
Карл Великий, уже в 805 г. определивший торговые пу-
ти к восточным окраинам и назначивший главные рын-
ки торговли франков с аварами и славянами –  Барде-
вик, Галле, Магдебург и т.д. В капитуляриях 779, 794, 
803 гг. уже есть указания на попытки регулирования цен 
на хлеб и одежду. Есть указы, указывающие на суще-
ствование пограничной таможни, подчиненной маркгра-
фам, которые по приказу Карла Великого контролиро-
вали торговлю. Карл Великий пытался уже соединить 
каналом Дунай и Майн. С 8 века н.э. фризские купцы 
регулярно ездили в Англию, а англичане бывали в Сен- 
Дени, Марселе и Италии.

В Х в. поднялись итальянские города, богатеющие 
на средиземноморской торговле. Благодаря завоева-
ниям норманнов начались торговые отношения Дании, 
Норвегии и Англии. В Юлин, Штеттин и Рюген приезжали 
торговцы со всего мира. По Дунаю, Рейну, Эльбе, Роне 
и Сене значительно расширилась транзитная торговля 
[7]. Речное судоходство позволило очень широко рас-
кинуть торговую сеть, включая внутренние города –  Ре-
генсбург, Вену, Страстбург, Бреславль, Аугсбург, Нюр-
нберг, Майнц, Вормс, Шпеер, Париж и Киев, а также ос-
воить Венгрию, Богемию, Польшу, французские рынки.

При саксонском герцоге Оттоне I Великом (912–
973 гг.), ставшим королем Германии в 936 году, началась 
активная чеканка денег в Прирейнской области, Бава-
рии, Фризии и Саксонии. Особое место занял монетный 
двор в Кельне: там выпускался пфеннинг, ставший ва-
лютным эталоном, особенно в широких торговых связях 
с Нидерландами и Англией. В XII–XIII вв. в Кельне стали 
выпускать низшие номиналы –  оболы и квадранты. К то-
му же довольно часто различные монетные дворы в гер-
манских землях выпускали подражания тем германским 
денариям, которые чеканились в Прирейнской области. 
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Монеты, выпускавшиеся в разных городах, сильно отли-
чались друг от друга, но при крупных расчетах их про-
сто взвешивали, принимая не по номиналу, а по весу [6]. 
«В самой Германии периода XII–XIII веков чеканка почти 
полностью перешла в руки духовных и светских князей. 
Иногда право чеканки монет передавалось отдельным 
городам. Эмиссии, осуществлявшиеся без контроля цен-
тральной власти, способствовали интенсивной порче де-
нег. Денарий, выполнявший в X–XI веках функцию меж-
дународной валюты, в XII–XIII вв. превратился в регио-
нальную монету» [6].

«При разнообразии монет для взаимной уплаты упо-
треблялись обыкновенно деньги той местности, где ре-
шались дела или сводились счеты. Купцы привозили 
на рынок нечеканный металл, разменивали его тут же 
на ходячую местную монету, с тем чтобы по окончании 
рынка вновь обменять ее на чистое серебро или золо-
то. Такого рода размен вскоре стал весьма прибыльным 
промыслом, и производился более всего итальянцами 
особенно флорентинцами и ломбардцами; а вследствие 
разнообразия монет и ненадежности чекана требова-
лись в этом отношении технические знания» [7].

Огромное влияние на средневековую торговлю ока-
зали крестовые походы. Итальянские города, особенно 
Венеция и Генуя, стали активно торговать с Регенсбур-
гом, Цюрихом, Аугсбургом и Старстбургом, в Венеции 
с 1268 года появился немецкий гостиный двор.

Северогерманские купцы активно сотрудничали 
с Англией, Шотландией, Норвегией и Новгородом. Через 
Готландию и ее главный город Висби торговые связи не-
мецких купцов через Новгород стали проникать внутрь 
русских княжеств и Польши, создавая торговые местеч-
ки на Днепре, Висле, Волхове и Неве.

Активными движителями торговли и денежного обо-
рота стали так называемые ганзы (hance) –  так в Север-
ной Германии называли любые гильдии или ассоциа-
ции торговцев, создаваемые для того, чтобы совместно 
нанимать охрану для торговых караванов для защиты 
от пиратов и строить общие укрепленные склады, проти-
востоять чрезмерным таможенным сборам и дискрими-
национным правилам, добиваться привилегий в чужих 
краях и строить там здания для проживания, проведения 
собраний и хранения товара.

В XII в. уже существовала Кельнская ганза, в XIII в. 
неурядицы в Священной Римской империи застави-
ли объединиться торговые гильдии немецких городов 
на Балтике во главе с Любеком. В 1241 г. между Любе-
ком и Гамбургом было заключено первое соглашение, 
к 1367 г. в эту мощную конфедерацию входило уже 77 
городов, образовавшие «Великую ганзу», которая про-
существовала до 1669 г.

Для развития торговли в городах сначала рынки рас-
полагали около церквей. Когда там стало тесновато, на-
чали строить общественные здания, которые одновре-
менно служили убежищами при плохой погоде. Посте-
пенно стали появляться коммерческие и гильдейские 
дома, гостиные дворы и склады, лавки, торговые ряды. 
Одновременно активно развивалась система рынков 
и ярмарок, которые открывались с разрешения госуда-
рей, папы, а потом князей и епископов.

Понятно, что активная торговля привлекла внима-
ние итальянских банкиров. Крупные итальянские бан-
ковские дома стали открывать в Германии свои филиа-
лы. «Успешное развитие вексельного дела, расширение 
и возраставшее осложнение оптовой торговли, много-
сложность и важность денежных оборотов относительно 
внешней торговли, все это навело крупных итальянских 
банкиров на учреждения нового рода. Для взаимных пе-
реговоров и расчетов они избрали себе особое здание, 

служившее местом общих собраний для окончательных 
сделок и, вследствие совершавшихся там денежных 
операций, названное биржей (borsa)» [7].

В это же время активно развивается коммерческое 
законодательство (система льготных грамот, торговых 
запрещений, складочные, постойные и выгрузные уста-
вы), морское право (Олеронские приговоры, Дамнские 
приговоры, морской устав Барселоны), система торго-
вых пошлин, появились морские и коммерческие суды, 
куда входили купцы и хозяева судов. Судебная систе-
ма германских земель отличались особой разработан-
ностью и оперативностью. Правовая сторона торговой 
и финансовой деятельности оказалась очень важной для 
быстрого экономического развития германских земель. 
Многие германские города –  Бремен, Росток, Висмар, 
Любек, Висби –  очень заботились об этом.

Города считались своего рода корпорациями –  со-
вокупностью горожан как единого целого, как юридиче-
ского лица. «Первоначально основываясь на принципах 
и институтах земского и ленного права, особенно в сфе-
ре брачно- семейных и наследственных отношений, гер-
манское городское право в процессе усиления самосто-
ятельности германских городов все больше насыщалось 
собственными принципами и нормами. Особое внима-
ние стало уделяться регулированию ярмарок и торгов, 
вопросам распоряжения собственностью и взыскания 
долгов.

В германских городах довольно рано были приняты 
ярмарочные и вексельные уставы, детальную регламен-
тацию получили договоры купли- продажи, в том числе 
в кредит, договоры залога и ссуды, поручения и комис-
сии. В постепенно выделяющемся из городского пра-
ва торговом праве получили свое дальнейшее развитие 
институты векселя и торгового товарищества. В распо-
ряжении собственностью, купленной за собственные 
средства, горожанин был полностью свободен, он мог 
свободно завещать имущество на сумму свыше трех 
шиллингов при одном условии –  «пребывания в здра-
вом состоянии»».

Германское право той эпохи было чрезвычайно суро-
вым по отношению к должникам: невозможность отдать 
долг по суду и заплатить штраф судье влекла за собой 
конфискацию имущества и заключения до того момен-
та, пока кто-то не погасит долг за ответчика. Кредитор 
тоже мог держать должника в кандалах и скудно кор-
мить, правда, пытки должника были запрещены. В от-
личие от ленного и канонического права по германско-
му долговому праву сын освобождался от уплаты долга 
умершего отца, если не был извещен об этом по закону.

Нарушения правил торговли наказывались остриже-
нием волос и бичеванием в качестве позорного наказа-
ния и лишением права заниматься торговлей без особо-
го разрешения ратманов.

В это время в Европе уже активно для расчетов ис-
пользовались вексельные письма. В Германии они тоже 
были в ходу, но не особенно часто. Векселя были нуж-
ны при необходимости перевода значительных сумм де-
нег по «старой поповской дороге» –  из Германии в Рим 
вдоль долины Рейна. В активный оборот они вошли 
в Германии только в XVI в.

Как для всех христианских стран, для германской 
экономики проблемой стал церковный запрет на взима-
ние процентов со ссуд, что в общем-то нормально для 
торговли. Несмотря на запреты, находились серьезные 
методы и уловки, чтобы их обойти. Ростовщичеством за-
нимались многие, в т.ч. и духовенство. В прирейнских 
областях обыкновенный рост составлял 10%. В других 
регионах он мог быть значительно выше.
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на проценты был так называемый дискреционный де-
позит: банкир принимал деньги от вкладчика, сохраняя 
тайну его личности. Раз в год банкир заносил на счет 
этого вкладчика «подарок» за то, что он поручил банку 
хранение его денег. Так никто не рисковал своей репу-
тацией из-за связи с ростовщичеством, но при этом ка-
питал рос. В случае, если подарок казался маловатым, 
можно было обратиться к более щедрому банкиру.

В германских землях существовало несколько сред-
невековых форм реального кредита.

Во-первых, это Aeltere Satzung –  продажа с правом 
выкупа, когда залог переходит в пользование кредитора, 
но он не имеет права его отчуждения. Это меновая сдел-
ка –  обмен капитала за пользование недвижимостью. 
Это вещное право, которое прекращается выкупом или 
поступлением недвижимости в пользу кредитора. Здесь 
было три возможных случая:

1) пользование идет в процентах;
2) пользование идет на погашение взятой суммы;
3) пользование идет частью в процентах, частью 

на погашение взятой суммы.
Во-вторых, Neure Satzung –  заложенная недвижи-

мость остается у должника, но кредитор имеет право 
отчуждения залога. Это уже чисто кредитная сделка [4].

Одной из первых банковских империй Германии, 
а потом всей Европы, стала сеть, созданная Якобом Фу-
ггером (1459–1525 гг.), со временем превратившимся 
в самого богатого человека Европы. Банковское дело 
он изучал в Венеции. Вернувшись в Германию, он созда-
ет мультифункциональную финансовую структуру, осу-
ществлявшую депозитные, ссудные, расчетно- кассовые, 
трастовые, опекунские, аудиторские денежные опера-
ции. Торговый дом Фуггера вел все виды денежных 
операций, к тому же внедрял доверительные операции 
по управлению имуществом. В финансовую работу была 
интегрирована методика бухгалтерского учета –  двой-
ная запись –  равенство актива и пассива. Отделения 
этого банковского дома существовали по всей Европе. 
Была создана целая сеть ипотечных банков, хранящих 
огромные ценности. Я. Фуггер предлагал заменять исти-
рающиеся монеты бумажными эквивалентами и чеками.

На базе своих отделений он создал к тому же очень 
эффективную разведывательную сеть.

С конкурентами Я. Фуггер боролся любыми способа-
ми. Именно поэтому он спровоцировал глобальные гоне-
ния на еврейских ростовщиков и менял.

Будучи убежденным католиком, Фуггер активно по-
могал бедным, даже построил для них жилой квартал 
в Аугсбурге.

Я. Фуггер умел рисковать, выдавая крупные займы 
европейским монархам. Зато он получил в свое полное 
распоряжение серебряные рудники, наладил добычу ме-
ди в Венгрии. Постепенно его операции распространи-
лись на Америку и Восточную Азию. Его торговые опера-
ции отличались разнообразием и продуманностью.

Одним из важнейших торгово- финансовых центров 
германских земель постепенно стал Франкфурт-на- 
Майне. Уже в XVI в. там возникла биржа, в конце XVII –  
начале XVIII в. он стал главным международным финан-
совым центром, уступив эту роль Берлину только после 
объединения Германии [1, с. 67]. Город был космополи-
тичен, в нем спокойно вели дела французы- протестанты 
Гонтары, Сарасины, де Нёвилль, Орвилье, ещё с XIII в. 
работали еврейские банкиры, контролировавшие мно-
гие крупные сделки с векселями: Голдманы, Голдсми-
ты, Оппенгеймеры, Оппенгеймы, Ротшильды, Шиффы, 
Шпейеры, Гуггенхаймы, Каны, Ладенбурги, Бетманны, 
Метцлеры [1, с. 67].

«В XV–XVII веках в Германии (особенно на юге) по-
явились купеческие компании, деятельность которых 
проходила между Майном, Верхним Рейном и Альпами. 
Южно-немецкие компании, представляя крупный тор-
говый и ростовщический капитал, играли важную роль 
в хозяйственной, общественной и политической жизни 
Европы XVI века. Именно они породили самые могуще-
ственные и влиятельные банкирские династии средневе-
ковой Германии –  Вельзеров, Гервартов, Гохштеттеров 
и др. Данные компании осуществляли переводные, кре-
дитные, обменные и другие банковские операции. Од-
нако к концу XVI в. они прекратили свое существование 
в связи с массовыми государственными банкротствами, 
которые имели место в Европе с середины XVI в. до се-
редины XVII. В связи с этим немецкие купцы вынуждены 
были обратиться к новой форме организации кредитного 
хозяйства. С начала XVII века в стране начали возникать 
так называемые городские банки. Спустя десятилетие 
после основания Amsterdamsche Wisselbank в 1619 году 
в Гамбурге был открыт Hamburger Banco (Гамбургский 
банк). Он служил примером городского банка и выпол-
нял те же функции, что и Wisselbank» [3, с. 337].

С начала XVII в. на базе филиалов итальянских торго-
вых домов стали учреждаться немецкие торговые дома 
(товарищества). У них не было устава, строгой регла-
ментации и не было в отличие от итальянских требова-
ний обязанности публиковать балансы. Им достаточно 
было получить свидетельство властей. Эти немецкие 
дома привлекали средства крупных вкладчиков и выда-
вали их в качестве ссуд под заклад. После вой ны 1618–
1648 гг. в германские земли приехали гугеноты, имев-
шие профессиональные навыки вексельного и безна-
личного денежного обращения. Ими был создан первый 
ремесленный банк «Гемайн- Кредит». В XVII в. появляют-
ся государственные и ипотечные банки.

В XVIII в. в Германии начался медленный рост внеш-
ней и внутренней торговли. Но плохие дороги, огромное 
количество таможенных границ, отсутствие единой де-
нежной системы мешали формированию единого все-
германского рынка. Тем не менее возникли новые торго-
вые центры: Франкфурт-на- Майне, Франкфур-на- Одере, 
Майнц на Рейне, Ганновер- Мидден –  на Везере. Посте-
пенно банки становятся источником капитала и для го-
сударств, и для частных торговцев и промышленников. 
«К концу века Германия обладала уже эмиссионными 
и депозитными банками, кредитными учреждениями 
для сельского хозяйства, кассами помощи для низших 
слоев населения. Развивалось страховое и вексель-
ное дело. Крупными банковскими центрами становят-
ся Франкфурт-на- Майне, Аугсбург, Вена, Берлин, Гам-
бург, Кёльн, Лейпциг, Бреслау, Кассель. Банкирские до-
ма участвуют в организации торговли и производства, 
одалживают ссуды монархам, зарабатывают неплохие 
деньги на вой нах.

Особое явление представляли собой еврейские фи-
нансовые придворные конторы –  семьи, пользовавшие-
ся монаршими милостями и финансировавшие крупные 
и малые династии века абсолютизма: Оппенгеймеры, 
Вертгеймеры, Итциги, Ротшильды. Представление о фи-
нансовой мощи придворных факторий дает размер зай-
мов на Семилетнюю вой ну прусскому финансовому ве-
домству. Они составили 29 млн талеров» [5].

В 1765 г. Фридрих Великий основывает банкнотно- 
эмиссионный «Берлинский Королевский Заемный 
и Жиробанк» с большим капиталом из государственной 
казны. В этом же году в Бреславле тоже открыт «Жи-
ро-банк». 29 октября 1766 г. был издан указ о выпуске 
банковских билетов разного номинала, которые имели 
право обращения наравне с золотом.
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В 1770 г. появляется прусский ипотечный банк для 
кредитования дворян- землевладельцев, Государствен-
ный банк Пруссии для морской торговли, Баварский го-
сударственный банк государственных и муниципальных 
сберкасс.

В начале XIX в. в разных германских государствах 
появляются частные акционерные эмиссионные банки, 
крупные частные банкирские фирмы, ведущие операции 
по всему миру (банкирские дома Ротшильдов в Вене, Па-
риже и Лондоне, Шредера и Беринга в Лондоне, Спейера 
и Тельмана в Нью- Йорке и т.п.).

Мощный рост германской промышленности в XIX в. 
дал стимул активному развитию ее банковской системы: 
появились крупные акционерные депозитные банки, кре-
дитовавшие промышленность, акционерные ипотечные 
банки, кредитная кооперация с сетью по всей стране.

В 1857 г. произошел промышленный кризис, дискре-
дитировавший мелкие банкнотно- эмиссионные банки. 
Их к этому времени было целых 33. Это привело к стрем-
лению упорядочить банковские нормы для всей банков-
ской системы Германии. Объединение Германии это ре-
ализовало в 1871 году. Появилась единая банковская 
система.

10 марта 1870 года с одобрения короля Пруссии 
в Берлине в виде акционерного общества А. Дельбрюк 
и Л. Бамбергер основали Deutsche Bank, во главе ко-
торого встали Г. фон Симменс, Г. Валлих и В. Плате-
ниус. Капитал составлял 5 млн талеров, персонал –  
50 человек. После победы во франко- прусской вой не 
в 1871 году талер был заменен на марку, обеспечен-
ную золотом. Банк принимал самое активное участие 
в развитии немецкой промышленности. Более того он 
даже финансировал строительство Багдадской желез-
ной дороги. В конце XIX в. банк объединился с важными 
региональными банками для расширения зоны своего 
влияния –  типичная кластеризация и расширение сети. 
Возникли группы интересов как признак концентрации 
в банковской системе. Так Deutsche Bank стал типич-
ным хабом- концентратором. В 1886 г. добавился фили-
ал во Франкфурте-на- Майне, в 1892 году –  в Мюнхене, 
в 1901 году –  в Дрездене и Лейпциге [3, с. 337–338].

В 1875 г. учреждается Германский имперский банк. 
Право эмиссии получают только четыре банка –  Бавар-
ский, Саксонский, Вюртембергский и Баденский, хотя 
к 1913 г. в Германии было около 30 банков. Часть бан-
ков была ликвидирована, часть потеряла право эмис-
сии. «По германскому банковскому законодательству 
от 14 марта 1875 г., эмиссионные банки всегда долж-
ны иметь покрытия находящихся в обращении банкнот; 
на одну треть этой суммы в звонкой монете, в импер-
ских билетах (Имперский банк) или билетах других бан-
ков, или слитках золота, или же иностранных монетах. 
На остальную сумму выпущенных билетов в портфеле 
банка должны иметься векселя. Максимальный предел 
эмиссии законом не установлен. Фиксирована только 
сумма, до которой банковские билеты, выпускаемые 
без покрытия (звонкая монета, золото, банкноты других 
банков), свободны от налога. В 1899 г. свободный от на-
лога объем банкнот составлял 400 млн марок, в 1911 г. –  
550 млн марок. Налог на превышение фиксированного 
объема банкнот составлял 5% годовых. Налог взимался 
четыре раза в месяц по 5/48%. В 1911 г. акционерный 
капитал Имперского банка составлял 180 млн марок. 
Из чистой годовой прибыли акционеры получали диви-
денды в 3,5%; 10% остатка отчислялось в запасной ка-
питал, из остального четверть причиталась акционерам, 
а три четверти –  имперской казне. По сравнению с бан-
ковскими системами других стран система Германско-
го имперского банка обладает большей эластичностью 

за счет практически неограниченной эмиссии банкнот 
(ограничена только налогом)». В 1909 г. имперские банк-
ноты получили статус национального платежного сред-
ства.

В заключение статьи отметим, что современная 
банковская система Германии имеет трехсекторную 
структуру, где каждый сектор имеет свою клиентскую 
базу, набор услуги размер баланса. Это система част-
ных банков, система кооперативных банков (кредитных 
товариществ) и система земельных банков. Частные 
и общественно- правовые банки нацелены на получение 
прибыли, кооперативные банки оказывают взаимопом-
ощь своим клиентам.

При этом банковская система современной Германии 
является двухуровневой: центральный банк –  Немецкий 
федеральный Банк (1957, Франкфурт-на- Майне), имею-
щий 9 земельных банков и 200 отделений и филиалов, 
и коммерческие банки [2, с. 80–82].
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THE FORMATION OF BANKING IN GERMANY

Zubov V. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

The article examines the history of the formation of trade and bank-
ing in the German lands. After the decline of crafts and trade in Eu-
rope in the early Middle Ages, after the fall of the Western Roman 
Empire, trade gradually began to revive under Theodoric, Otto and 
Charlemagne, new trade centers appeared and trade routes were 
established. The revival of money trade led to a revival of monetary 
circulation. In many cities, the minting of various coins begins. The 
need for their exchange and the use of more ergonomic and secure 
financial instruments attracted to the German lands already quite 
developed Italian banking houses using a variety of financial trades. 
Branches of Italian banking houses were established in many shop-
ping centers of the German lands. The development of foreign trade 
forced merchants to unite in associations –  the Hanses –  to jointly 
confront pirates and robbers, defend their trade privileges, reduce 
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customs duties, and build their warehouses and buildings on the ter-
ritory of other states. The development of medieval cities as corpo-
rations raised the question of the development of the legal system. 
All this resulted in the revival of banking activities, which were no 
longer only engaged in by Italian and Jewish bankers, but German 
trading and banking houses began to arise. In addition, experienced 
French and Swiss financiers began to come to Germany. In Modern 
times, especially in the XVIII century. the active development of the 
banking system began on the part of the monarchs and govern-
ments of the German lands. After the unification of Germany, the 
banking system was streamlined and gradually acquired its modern 
three- section appearance.

Keywords: banks, banking system, bills of exchange, money circu-
lation, trade, Hansa, law.
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Эволюция представлений о механизмах воздействия мифического 
на общество
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В статье рассматривается значение категории мифического 
для современного общества, анализируется как мифы транс-
формируются и приспосабливаются к реалиям новых времён, 
продолжая оставаться необходимым инструментом для позна-
ния действительности. Изучается проблематика при изучении 
мифического из-за структуры понятия миф, как сложного явле-
ния. Вопрос о классификации мифологии актуален для анали-
за, у мифа не существует единственного определения, поэтому 
исследователи выделяют конкретные параметры для систе-
матизации и приходят к разным результатам. В связи с этим 
становится необходимым изучить несколько философских кон-
цепций известных мыслителей, которые анализируют в своих 
трудах различные проявления мифического и предлагают свои 
способы интерпретации. В качестве рассматриваемых иссле-
дователей выступают М. Элиаде, Е. М. Мелетинский и А. Л. То-
поркова, которые в своих трудах выявляли закономерности 
мифического для создания упорядоченной классификации, 
выявляли и изучали разные виды мифов. В статье освещаются 
различные основания для систематизации и классификации 
мифического в рамках существующего социума и осмысления 
механизмов воздействия на человечество, попытка выявить 
универсальную классификацию на основе конкретных времен-
ных периодов.

Ключевые слова: миф, мифология, Элиаде, Мелетинский, То-
порков, мировоззрение, общество, классификация, архаика, 
бытиё.

Значимой категорией для понимания человеческо-
го бытия является категория мифического. Мифоло-
гические элементы являлись важной частью структу-
ры древнего мира, через сверхъестественные образы 
богов, чудовищ и героев отражались существующие 
объекты действительности. Легенды для человека бы-
ли попыткой обобщить и объяснить явления природы 
и общества, человек преобразовывал неизвестные яв-
ления в понятные сущности для взаимодействия. Люди 
в течение многих веков более или менее сознавали, что 
между верой и неверием пролегает огромная умствен-
ная область, в которой достаточно простора для всяко-
го рода мифических толкований, как верных, так и не-
верных [9]. Мифология преобразовывала силы природы 
в понятные для человеческого восприятия существ, как 
способ ориентации в повседневном пространстве. Миф 
формировал не только нравственные взгляды и эстети-
ческое отношение человека к существующей реально-
сти, легенды становились частью мировосприятия лю-
дей. Мировоззрение определяло отношение к реально-
сти через системы принципов, ценностей, убеждений, 
взглядов и ценностей. Самым первым в истории миро-
воззрением было мифологическое мировоззрение, миф 
был не только повествованием о происхождении и судь-
бах мира и окружения человека, но и оправданием суще-
ствующего образа жизни людей –  регулятором их пове-
дения. Мир человека строился на основе мистики, вере 
в высшие силы предметов, вещей и событий, одухотво-
ренности природных явлений. Веками мифы и фантасти-
ческие предания конструировали человеческое миро-
восприятие и служили инструментом для познания дей-
ствительности. Поэтому можно сказать, что с помощью 
мифического человек выстраивал своё повседневноё 
бытиё, перенимал опыт предков и справлялся с экзи-
стенциальными угрозами.

Со временем у человечества появились новые спосо-
бы трактовки реальности с помощью объективных фак-
тов и рационального знания. Благодаря научному позна-
нию складывалась новая картина мира и мировоспри-
ятие на базисе логики и гипотез, реальность двадцать 
первого века построена и функционирует на домини-
ровании рационального знания. Современный постин-
дустриальный мир наполнен технологиями и механиз-
мами –  результатами применения объективных фактов 
и логики. Развитие прогресса позволяет радикально 
менять повседневную действительность и преобразо-
вывать окружающий мир. Однако мифы не исчезли, 
а мифологическое мировосприятие остаётся важной ча-
стью познания мира. Вместо того, чтобы окончательно 
исчезнуть, мифы трансформируются и приспосаблива-
ются к реалиям новых времён, оставаясь актуальными 
для общества. В мифы вкладываются знания поколе-
ний, это модели поведения и способы действия в раз-
ных ситуациях, на которых строится общественное со-
знание. В фантастических историях отражается специ-
фический жизненный опыт, который может дать ценные 
знания и необходимую информацию для существования 
в социуме –  это стержень для формирования не только 
общественного сознания, но и мировоззрение отдель-
ного человека под воздействием социума, в который 
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он входит. Человек меняется и, вместе с ним, меняют-
ся мифы, но условия их возникновения остаются неиз-
менными –  их источниками являются многообразные 
внешние факторы, выступающие для мифа исходными 
материалами для интерпретации, когда люди не распо-
лагают всей информацией о событии, самостоятельно 
додумывая недостающие фрагменты на основе ассоциа-
ций и имеющихся знаний. Также важным остаётся влия-
ние общества, воздействующее на поведение индивида 
и оперирующего его чувствами, страхами, мечтами, же-
ланиями, включая его склонность к познанию и стрем-
ление к трансценденции для создания персональных 
мифологий[8]. Эта мифология может меняться, перера-
батываться и дополняться по мере развития личности, 
но одно всегда остаётся неизменным –  в каждом инди-
видуальном мифе воплощены те моменты, которые зна-
чимы для человека, это то, во что он верит, переживает 
и мечтает. Это то, что делает человека именно тем, кто 
он есть, создаёт его личную мифологию, ибо мифология 
коренится не в сознании человека, а в его отношении 
к миру, в системе ценностей, в механизмах социальной 
регуляции поведения, формах и способах мировидения 
[10]. Сегодня мифы неотъемлемая часть жизни челове-
ка, религии, философии, искусства, формы социальной 
организации первобытного и исторического человека, 
озарения первооткрывателей в науке и технике, сами 
сновидения, вспышками врывающимися в наш сон, –  всё 
это зарождается в изначальном круге мифа[5].

Важным становится составление актуальной клас-
сификации мифического в разных категориях его про-
явления, но возникает глобальная проблема из-за ви-
дового разнообразия мифов и мифологических систем. 
В сравнении со временами древнего мира, в современ-
ности существует гораздо большее число мифов, к ми-
фам прошлого добавились фантастические истории 
настоящего. В связи с тем, что у мифа не существует 
единственного определения, исследователи выделяют 
конкретные параметры для систематизации и приходят 
к разным результатам. Особенности формирования со-
временных мифов побуждают к созданию новых класси-
фикаций, учитывающих огромное количество факторов, 
главный из которых –  взаимодополняющее объединение 
в исследовании архаических легенд и новейших фан-
тастических преданий. Поэтому необходимо проанали-
зировать некоторые концепции мифического, с целью 
анализа не только способа функционирования разных 
видов мифа, но и выявления общих закономерностей 
для составления новой классификации, сходство и раз-
личия мифов современности и архаики, степень их вза-
имодействие на текущем историческом периоде.

Вопрос о классификации мифологии сложен, много-
гранен и поэтому изучается до сих пор –  в рамках одного 
исследования невозможно акцентировать равное внима-
ние всем классификационным концепциям мифа, суще-
ствующих в современной науке. Разные варианты систе-
матизации мифических историй объясняются тем, что 
анализируемый феномен обладает удивительной при-
родой –  это аргументируется рядом его характеристик 
и выделением на разных основания групп- видов мифа. 
Для мифа нет однозначной трактовки– философские 
деятели, мыслители и культурологи выделяют конкрет-
ные параметры при классификации, применяют отлич-
ные друг от друга методологии и поэтому трудно поды-
скать мифу такое определение, которое было бы приня-
то всеми учеными и в то же время понятно неспециали-
стам[12]. Не существует единой классификации фанта-
стических сказаний– при классификации мифов и ми-
фологии у каждого исследователя свой индивидуальный 

критерий, влияющий на выделение определённых черт 
для систематизации.

При анализе видов существующих систем мифов 
возникают две существенные проблемы –  с определе-
нием понятия мифа и в зависимости от этого выделе-
ния основания для классификации. В настоящее время 
существует несколько десятков различных определе-
ний понятия мифа и каждое из них подразумевает свой 
аспект для систематизации. Дополнительную сложность 
создаёт то, что по своему содержанию современные ми-
фы более разобщены. Единая мифология, чья целост-
ность обеспечивалась сюжетными связями, уступила 
место комплексу мифов, связанному в единую сеть ассо-
циацией и внутренней бессознательной логикой мифо-
логического мышления. Современной мифологии свой-
ственна непостоянность. Человек сам решает во что ему 
верить -всё зависит от того насколько правдиво описаны 
мифы и степень эмоциональности при их подаче. Чело-
век может верить в определённый миф до конца своей 
жизни или забыть про него спустя неделю. Современные 
мифы менее устойчивы, чем древние- многие из них су-
ществуют недолго и так же быстро исчезают, в то время 
как другие прочно остаются в культуре и становятся её 
неотъемлемой частью. Миф зависит от перемен в об-
щественной жизни и может очень часто видоизменяться 
в зависимости от людских взглядов. Нет целостности, 
фантастические истории могут рассматриваться неза-
висимо друг от друга или быть связанными по индиви-
дуальным причинам, среди которых восприятие реально-
сти отдельного человека, зависящее от его убеждений, 
фантазии и ценностей. Главная цель –  очертить для себя 
узкий круг знаковых образов, согласно которым можно 
существовать в действительности. “ритуальные обычаи, 
легенды о древних героях, мифы и символы культурной 
или расовой уникальности –  очерчивают привычную тер-
риторию. Они оплетают людей тонкими сетями смыс-
ла, и сама необходимость спорить о смысле исчезает. 
Те, кто знает и принимает правила игры, могут спокойно 
выходить на поле, не затевая борьбы за сами правила. 
Это обещает мир, стабильность и возможное процвета-
ние –  выходит отличная партия. И все же хорошее –  это 
враг лучшего. Игра всегда может получиться более за-
хватывающей. Миф есть изображение известного. Если 
этим и ограничиться, его важность станет считаться не-
превзойденной. Но миф также дает почти непостижимые 
по своей глубине знания, если (как мне хотелось бы до-
казать) его правильно понять. Мы все создаем модели 
того, что есть, того, что должно быть, и того, как преоб-
разовать одно в другое. Мы меняем стиль поведения, ес-
ли последствия не оправдывают ожиданий.[2]” Поэтому 
мифотворчество способно приобретать глубоко личное, 
даже интимное измерение, образующее причудливые 
сочетания с глобальными мифологемами эпохи [3].

Современные мифы могут быть привязаны к опреде-
лённому месту, а могут и не зависеть от географических 
особенностей расположения в отличие от древних. Из-за 
отсутствия строго проработанной системы, человек мо-
жет сам решать в какие мифы ему стоит верить, а в ка-
кие –  нет. Важной особенностью современных мифов 
и проблемой при классификации является то, что мифы 
стали более разнообразны по своему содержанию.

В отличие от древних легенд, где основную роль вы-
полняют боги и повествования об их жизни, в современ-
ной мифологии главными героями становятся обычные 
люди, а во многих историях присутствуют фантастиче-
ские животные, духи, проклятые предметы и различ-
ные мистические силы. В этих мифах рассказывает-
ся об обыденной жизни человека и то, как некоторые 
сверхъестественные события могут её масштабно изме-
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нить. Божества постепенно отходят на второй план и всё 
реже появляются в людских преданиях, за исключением 
религий.

Систематизацией мифов разных эпох занимались 
разные философы, культурологи и социологи, выбирая 
для категоризации мифологий отличные друг от друга 
основания. В рамках данной статьи автор акцентиру-
ет труды трёх мыслителей –  это румынского философа 
М. Элиаде, советского филолога и историка Е. М. Меле-
тинского и российского фольклориста, литературоведа 
и этнографа А. Л. Топоркова. Каждый из исследователей 
выявлял способы функционирования мифического и его 
виды, анализировал мифическое проявление в разных 
периодах истории, выделял категорию мифа как необхо-
димейшую для человеческого существования и концеп-
туализации действительности.

У М. Элиаде миф- это определённая история, произо-
шедшая в древние времена, когда человечество только 
появилось и осваивало мир, миф излагает сакральную 
историю, повествует о событии, произошедшем в досто-
памятные времена “начала всех начал”. Миф рассказы-
вает, каким образом реальность, благодаря подвигам 
сверхъестественных существ, достигла своего вопло-
щения и осуществления, будь то всеобъемлющая ре-
альность, космос или только ее фрагмент: остров, рас-
тительный мир, человеческое поведение или государ-
ственное установление. Это всегда рассказ о некоем 
“творении”, нам сообщается, каким образом что-либо 
произошло, и в мифе мы стоим у истоков существования 
этого “чего-то”.. [12] Поэтому важную роль у мыслителя 
играет мысль, что миф является началом всех начал, 
и из него происходят другие события. Это универсаль-
ный способ для познания, ибо миф повествует только 
о том, что произошло реально и в полной мере прояви-
лось. Из поколения в поколение передавались ритуалы 
с целью через них повторить процесс зарождения мира, 
миф выступал как сакральная модель, которую перво-
бытные люди повторяли в своих ритуалах, чтобы при-
близиться к тому трансцендентному, сверхчеловеческо-
му[12]. Воспроизводя мифы в своей повседневной жиз-
ни, люди воссоздавали сам акт сотворения действитель-
ности и это являлось моделью для подражания во время 
значимых действий.

Поэтому главным в классификации Элиаде является 
повторение сакральной истории, мыслитель выделяет 
разные виды мифов, однако все они, не смотря на раз-
ные географические места, неизменно содержат в себе 
этот элемент. Мифы о происхождении, космогонические, 
процессы обновления мира –  через повторение древних 
историй человек становится соучастников знаковых 
исторических событий.

Элиаде переносит образы из древности на современ-
ную действительность, отмечая, что в культуре в видо-
изменённой форме повторяются классические мифоло-
гические истории –  персонажи «комиксов» являются со-
временной версией мифологических или фольклорных 
героев. Они до такой степени воплощают идеал значи-
тельной части широкой публики, что разные преврат-
ности их судьбы, а тем более смерть, вызывают насто-
ящие потрясения у читателей[12]. Румынский философ 
замечает мифологическую составляющую в романах 
и масс-медиа, а мифологическое поведение до сих пор 
существует в обществе, достаточно посетить ежегодный 
автомобильный салон, чтобы понять –  это настоящий ре-
лигиозный ритуал[12]. Отдельно Элиаде выделяет эли-
тарные мифы. Обширного перечня современных мифов 
румынский философ не приводит, для него основным 
аспектом является повторение сакральной истории 
и из неё вытекают все остальные формы мифов.

У историка культуры Е. М. Мелетинского миф высту-
пает как способ духовно- практического освоения мира. 
Главная цель –  поддержание гармонии личного, обще-
ственного, природного] поддержка и контроль социаль-
ного и космического порядка [6]. В трудах Мелетинского 
миф отражает первобытное мышление и отражает уро-
вень мысли, исследователь рассматривал легенды как 
архаические формы сознания. Мыслитель вводит кате-
гории мифа, разделяя мифы по сюжетам. Исследова-
тель отмечает, что миф является средством концептуа-
лизации мира –  что находится вокруг человека и в нем 
самом [6], а первобытная мысль неотделима от сферы 
эмоциональной. Поэтому во многих культурах образы 
похожи друг на друга, так как в разных точках света че-
ловечество познавало мир похожими способами- через 
создание чувственных образов, большое число мифоло-
гических мотивов повторяется в архаическом фолькло-
ре различных стран [6]. В связи с этим Мелетинский вы-
деляет тотемические, эсхатологические, календарные 
и героические легенды, а мифы о происхождении не-
бесных тел, о природных явлениях, о животных, о проис-
хождении мира и человека (“центральная группа мифов 
у народов с развитыми мифологическими системами”), 
о культурных героях и о появлении культурных благ.

Филолог также отмечает влияние мифа на литерату-
ру, как важной составляющей сюжета и структуры исто-
рии. Мелетинский анализирует “мифологизирующих” ав-
торов, выявляет их ключевые элементы из древних ле-
генд и отмечает, что в литературе XX в. «мифологизм» 
выступает в качестве художественного средства, соот-
ветствующего определенной концепции мира [6]. Фило-
соф в своей классификации упорядочил классические 
архаические мифологические сюжеты и проследил их 
развитие в литературе вплоть до XX века, однако в ис-
следованиях глубинно не анализируются текущие фан-
тастические повествования –  мифы, которые присут-
ствовали в существующем обществе.

У фольклориста А. Л. Топоркова через ритуальные 
практики, морально –  этические или религиозные систе-
мы упорядочивание повседневного поведения проявля-
ются мифы. Исследователь изучал в первую очередь ми-
фологию XX века. Этнограф различал миф для носителя 
традиции и миф для постороннего наблюдателя. Сторон-
ний наблюдатель видит несоответствие мифа реально-
сти, носитель же традиции не сравнивает миф с реаль-
ностью, а стремится воплотить его в ней; миф для него 
более важен и обладает большей ценностью, чем реаль-
ность. Последней еще предстоит уподобиться мифу; она 
еще просто недостаточно совершенна для этого. В пре-
деле миф упраздняет реальность и создает на ее место 
новую, куда более совершенную и привлекательную [10]. 
Топорков изучал механизмы функционирования мифов 
и проводит аналогию мифов прошлого и настоящего, 
выявляя между ними много общих элементов. Исследо-
ватель изучает влияние мифологий в архаических об-
ществах, таких как средневековое общество и сравни-
вает их с “мифическими” историями XX века. Особенное 
внимание Топорков уделяет политическим мифам, среди 
которых детально исследовал мифологию тоталитариз-
ма, религиозные символы, образы вождей, задачи су-
ществования мифов и их влияние на общественное со-
знание. Оба вида легенд призваны не только объяснить 
существующее, но и создать образ новой реальности, 
которой еще предстоит воплотиться в действительно-
сти, они актуализируют прошлое конкретного общества 
и сохраняют его значимость для настоящего, и тради-
ционные, и политические мифы являются действенной 
силой, которая организует поведение индивида и чело-
веческих масс, реализуются в общественных ритуалах 
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и укрепляют социальные связи. Они придают осмыслен-
ность человеческому существованию, выполняют функ-
ции психологической компенсации [10].

Топорков в своих исследованиях выделяет четыре 
вида современных мифов со своими индивидуальными 
свой ствами. В первую очередь существуют мифы поли-
тической и общественной жизни, они создаются партия-
ми, политиками и журналистами для различных целей –  
от желания сделать имидж определённому человеку 
и выделить конкретную организацию.

Второй тип мифов –  это мифы, связанные с религи-
озной и этнической самоидентификацией. К ним отно-
сятся различные мифы о России и православии, их про-
шлом и современном состоянии. Эти легенды позволяют 
людям отождествить себя с какой-либо группой и осоз-
нать себя её частью.

Третий вид мифов –  мифы, связанные с внерелигиоз-
ными верованиями. К таким сюжет стоит отнести исто-
рии про НЛО и инопланетян, о снежном человеке и ло-
хнесском чудовище, о могущественных экстрасенсах- 
целителях. Данный вид мифов рождается на том основа-
нии, что некоторые данные трудно объяснить с помощью 
науки и их толкуют, исходя из имеющихся данных.

И четвёртый миф –  мифы массовой культуры и среди 
них, по мнению Топоркова, центральный –  миф об Аме-
рике и американском образе жизни.

Эти легенды зарождаются в современном обществе 
через быт, развлечения и информацию, транслирующи-
еся через средства массовой информации, кинемато-
граф, спорт, литературу и искусство.

Этнограф считает, что баланс между мифологией 
и рациональным знанием сохранится в обозримом буду-
щем, ибо мифы и мифотворчество по-прежнему прочно 
вплетены в человеческую жизнь. Классификация Топор-
кова по анализу мифов по многим параметрам фунда-
ментальна и актуальна до сих пор, мыслитель не только 
рассмотрел современные легенды, но и выявил несколь-
ко важных свой ств современной мифологии. Что в со-
временности существует не одна мифология, а множе-
ство мифов и мифологий, причем продолжительность 
их существования может быть весьма незначительной: 
они возникают, конфликтуют друг с другом и столь же 
быстро исчезают или трансформируются во что-то иное 
[10], что фантастические истории охватывают не все об-
щество в целом, а отдельные группы населения и что 
современные мифы различны по своему происхожде-
нию и продолжительности. Однако систематизация ми-
фов Топоркова содержит несколько моментов, которые 
делают его типологизацию незавершенной. В первую 
очередь работа автора по классификации мифов вы-
шла в 2000-ом году, за это время успело появиться не-
сколько новых видов мифов и систематизацию необхо-
димо обновлять новыми данными. Кроме того, Топорков 
в большей степени анализирует политическую мифоло-
гию, приводя расширенные характеристики конкретных 
случаев, но другие виды мифов описаны кратко и де-
тально не рассмотрены причины их возникновения, толь-
ко краткая характеристика.

В связи с рассмотренными концепциями исследо-
вателей можно сделать выводы о том, что у М. Элиаде, 
Е. М. Мелетинского и А. Л. Топоркова существуют свои 
уникальные особенности при систематизации мифиче-
ского, но у всех трёх исследователей выделяется одно 
общее основание классификации мифологий, не зави-
сящее от видов мифов или времени их функциониро-
вания –  будь то период архаики или современное обще-
ство. Этим общим основанием является то, что мифоло-
гия во все времена является способом взаимодействия 
с действительностью, через миф человек концептуали-

зирует и познаёт окружающий мир, поэтому мифическое 
можно определить как проявление человеческого бы-
тия в разных его процессах. Мифы в своей сущности 
являются отражением реальности, определённым обра-
зом понятым социальным бытиём, которое запечатле-
но в конкретных сюжетах. Эти истории всегда касаются 
одного из трёх временных периодов, важных для суще-
ствования общества и конкретных индивидов, прожива-
ющих в социуме: это повествования о прошлом, как спо-
соб передачи знаний и опыта предков; повествования 
о настоящем, как средство для осмысления окружающе-
го мира; и повествования о будущем, как возможность 
осмысления неизвестного грядущего.

Сегодня актуальным параметром для создания уни-
версальной классификации мифов может являться раз-
деление мифов по времени существования -мифы про-
шлого, мифы настоящего и мифы будущего. Эти катего-
рии мифического присутствуют в разных философских 
концепциях систематизации мифологий и поэтому пе-
редают ключевые моменты для единой классификации, 
так как отображают разные грани действительного бы-
тия.

Мифы прошлого характеризуются тем, что были ак-
туальны века назад, когда люди только познавали ре-
альность, это процесс познания человеком самого себя 
в окружающем мире и окружающего мира в себе самом, 
процесс, происходящий в сознании человека. Познавая 
самого себя, человек создаёт образ, модель своего соб-
ственного происхождения и предназначения [7]. Через 
чувственные образы составлялась картина мира, неиз-
вестные природные силы превращались в чудовищ и бо-
гов, которые становились источником для формирова-
ния правил и ритуалов. Но по мере развития рациональ-
ного знания и появления религий, вера в фантастиче-
ских персонажей изменялась, эволюционировало пони-
мание мировосприятие, архаические мифы становились 
результатом фантазий и первыми попытками система-
тизации окружающих вещей без знаний их сути. К ми-
фам прошлого относятся греческая, римская, славян-
ская, скандинавская и классические мифологии, суще-
ствовавшие на определённых стадиях развития у всех 
народов мира. Мифы прошлого являются способом для 
понимания своего наследия, формировании конкретного 
мировоззрения, культурного кода и национальной иден-
тичности.

Мифы настоящего –это фантастические истории, 
актуальные сегодня. Данные мифы не связаны между 
собой, но несмотря на отсутствие в современном об-
ществе целостной мифологической картины мира, при 
определённых условиях в нём могут возникать и разви-
ваться целые мифологические системы, соединяющие 
мифы разных категорий в некоторое подобие мифоло-
гической картины. Мифологическое пространство со-
временности неоднородно, поэтому человек двадцать 
первого века конструирует свою реальность из разных 
источников и фантастических преданий, они не просто 
описывают реальность, они также помогают создавать 
ее. Они влияют на наши мысли, восприятие и эмоции. 
Они способны формировать именно тот моральный этос, 
который мы рассматриваем как один из краеугольных 
камней социальных мифов. Таким образом, даже фан-
тастические истории, кажущиеся не имеющими отноше-
ния к нашему современному миру, на самом деле могут 
иметь к нему косвенное отношение[1]. К мифам настоя-
щего можно отнести те истории, которые в полной мере 
отражают ценности общества текущего периода исто-
рии –  это теории о заговорах, различные политические 
и социальные мифы, суеверия и национальная мифо-
логия, городские легенды. Важной чертой таких мифов 
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является то, что они прошли проверку временем и ак-
туальны для человечества именно на нынешнем этапе 
развития. Мифы настоящего –  это способы осмысления 
действительности, служащие ориентирами для познания 
реальности.

Мифы будущего являются отражением того, что 
ждёт общество в будущем. Подобные мифы ещё не про-
изошли, но могут произойти в будущем. Человека пугает 
неизвестность и во всех задачах, которые не требуют ни-
каких сверхординарных средств, мы не найдем ни магии, 
ни мифологии. Однако высокоразвитая магия и связан-
ная с ней мифология всегда воспроизводятся, если путь 
полон опасностей, а его конец неясен[4]. Люди боятся 
непонятного будущего и с помощью фантазии осмысля-
ют дальнейшие события, которые только в теории могут 
произойти, такая потребность возникает только тогда, 
когда человек сталкивается с задачей, решение которой 
далеко превосходит его естественные возможности [4]. 
Мифы будущего имеют разноплановый характер –  то-
тальное порабощение искусственным интеллектом или 
инопланетянами, конец света и исчезновение челове-
ческого рода, масштабная роботизация и многоликие 
варианты утопий. Варианты непохожие друг на друга, 
но их все объединяет стремление общества понять за-
гадку таинственного грядущего. Через фантастические 
истории отображаются экзистенциальные страхи всего 
человечества, которые угрожают изменению бытия или 
наоборот –  надежду на положительные перемены. Мифы 
будущего в символической форме показывают размыш-
ления людей о возможности развития событий и попыт-
кой познать неизвестное грядущее.

Соединение мифов прошлого, настоящего и будуще-
го образует повседневное бытиё, в котором существует 
общество и сам человек. Это делает концепцию с выде-
лением категорий времени крайне востребованной для 
понимания действующих механизмов функционирова-
ния мифов. Подобная классификация существенным 
образом может способствовать дальнейшему анализу 
видового многообразия мифического.

В связи с рассмотренными материалами следует 
сделать вывод о том, что архаические и современные 
мифы во многом схожи между собой, так как являются 
способами для познания реальности в разные периоды 
истории. Миф продолжает быть важным в рамках суще-
ствующего общества, где осуществляет необходимые 
функции для конструирования бытия социума и отдель-
ных индивидов. Одной из глобальных проблем при изу-
чении мифического становится то, что при определении 
мифического акцентируется внимание на конкретных 
смысловых аспектах, поэтому вопрос о классификации 
мифологии исследуется до сих пор, так как мыслители 
разных исторических эпох выделяют необычные осно-
вания для систематизации мифов и свою специфичную 
методологию. Фантастические легенды детально изуча-
ются, используя конкретные аспекты, при этом откры-
вая новые грани рассматриваемой темы, глубже пони-
мая сущность мифологии и мифотворчества всего чело-
вечества. Одним из возможных вариантов для универ-
сальной классификации может служить систематизация 
мифов по времени существования. Это мифы прошлого, 
настоящего и будущего, которые организуют существу-
ющее бытие общества.
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THE EVOLUTION OF IDEAS ABOUT THE MECHANISMS 
OF INFLUENCE OF THE MYTHICAL ON SOCIETY

Lemaev T. V.
Perm State National Research University

The article examines the significance of the mythical category for 
modern society, analyzes how myths are transformed and adapt-
ed to the realities of modern times, continuing to remain a neces-
sary tool for cognition of reality. The problems of studying the myth-
ical are studied because of the structure of the concept of myth as 
a complex phenomenon. The question of classification of mytholo-
gy is relevant for analysis, myth does not have a single definition, 
so researchers identify specific parameters for systematization and 
come to different results. In this regard, it becomes necessary to 
study several philosophical concepts of famous thinkers who ana-
lyze various manifestations of the mythical in their works and offer 
their own ways of interpretation. The researchers under considera-
tion are M. Eliade, E. M. Meletinsky and A. L. Toporkova, who in their 
works identified the patterns of the mythical to create an ordered 
classification, identified and studied different types of myths. The 
article highlights various grounds for systematization and classifica-
tion of the mythical within the existing society and understanding the 
mechanisms of influence on humanity, an attempt to identify a uni-
versal classification based on specific time periods.

Keywords: myth, mythology, Eliade, Meletinsky, Toporkov, world-
view, society, classification, archaic, being
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Влияние цифровых технологий на развитие культурного потенциала

Рахконен Марина Евгеньевна,
старший преподаватель, кафедра таможенного 
дела, Российская академия народного хозяйства 
и государственного управления, Санкт- Петербург, (РАНХиГС, 
Санкт- Петербург)

Статья поднимает актуальную теоретическую проблему реали-
зации культурного потенциала личности в условиях интенсив-
ного развития и внедрения цифровых технологий. Опираясь 
на общепризнанные подходы к пониманию культурного потен-
циала личности, автор рассматривает основные риски, возни-
кающие в процессе погружения человек в виртуальный мир. 
Отталкиваясь от особенностей реализации культурного потен-
циала в современных условиях, автор ставит вопрос о цифро-
вом эгалитаризме и элитаризме как способах теоретического 
осмысления рисков для формирования личности цифрового 
человека. Как признак элитарного поведения в статье рас-
сматривается возможность применения аскетических практик 
в современной цифровой культуре. Феномен медийной аске-
тики предлагается рассматривать как пример формирования 
ответственного поведения личности в пространстве цифровой 
культуры, как средство развития цифровой ответственности 
и цифрового этикета современного человека.

Ключевые слова: культурный потенциал, цифровой человек, 
социальная среда, виртуальное пространство.

Актуальность философско- антропологического ис-
следования культурного потенциала личности в усло-
виях цифрового общества возрастает с каждой новой 
технологической вехой, поскольку цифровизация стре-
мительно трансформирует традиционные формы обще-
ния, обучения и самовыражения, что, в свою очередь, 
поднимает вопросы о том, как эти изменения влияют 
на формирование и развитие культурного потенциала 
личности. Понимание роли культурного потенциала как 
ценного ресурса в условиях постоянного изменения со-
циальной среды обитания становится значимым факто-
ром для сохранения человеческой идентичности, а фор-
мирующиеся философско- антропологические подходы 
к данной теме позволяют глубже осмыслить, как лич-
ность адаптируется к новым реалиям. В условиях цифро-
вого общества динамика культурного потенциала лично-
сти становится особенно актуальной, поскольку техноло-
гии значительно меняют способы коммуникации, занято-
сти, получения и распространения знаний. Современная 
цифровая цивилизация представляет собой «принципи-
ально иной тип развития общества, при котором на сме-
ну аналоговым и линейным форматам коммуникации 
и функционирования систем приходят цифровые, элек-
тронные» [1, 2018: 519].

Культурный потенциал личности включает в себя та-
кие аспекты, как знания, навыки, художественное вос-
приятие и эмоциональную интеллигентность, что делает 
его важным аспектом социальной интеграции и взаимо-
действия. Культурный потенциал личности представля-
ет собой совокупность знаний, умений и навыков, ко-
торые индивид приобретает в процессе своего жизнен-
ного опыта, взаимодействия с социумом и культурной 
средой. Этот термин охватывает как интеллектуальные, 
так и эмоциональные аспекты, которые формируют лич-
ность и определяют ее способность к творчеству, само-
выражению и участию в культурной жизни общества.

В условиях цифрового общества, где индивидуумы 
могут мгновенно получать доступ к информации и взаи-
модействовать с разнообразными культурами, культур-
ный потенциал личности становится критически важным 
параметром преобразования социальной среды и ком-
муникативных практик человека. В современных услови-
ях культурный потенциал личности демонстрирует уро-
вень развития у индивидуумов ответственного и этич-
ного поведения в виртуальной среде. Через развитие 
и реализацию культурного потенциала личности можно 
достигать более глубокой интеграции разных социаль-
ных групп, способствуя взаимопониманию и совмест-
ному развитию. Как отмечает Л. Н. Нагорная, текущий 
уровень взаимодействия «искусства и технологий, осно-
ванный на достижениях научно- технического прогресса 
человеческой цивилизации, в наши дни обусловил сдвиг 
парадигмы в восприятии культуры» [6, 2024: 78].

Междисциплинарный характер культурного потенци-
ала проявляется в том, как различные научные дисци-
плины взаимодействуют и обогащают понимание этого 
понятия. Например, социология и культурология иссле-
дуют влияние социальных (культурных норм) и ценно-
стей на формирование личности, в то время как богосло-
вие может рассматривать духовные аспекты культурного 
развития. Психология, в свою очередь, акцентирует вни-
мание на внутренних мотивах и эмоциональных состо-
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яниях, способствующих раскрытию культурного потен-
циала, тогда как философия задает вопросы о смысле 
и ценности культурного наследия.

Культурный потенциал является объектом анализа 
для множества научных направлений. Например, соци-
ологические исследования могут выявить, как коллек-
тивные идентичности и культурные нарративы влияют 
на личный рост, тогда как культурологические подходы 
акцентируют внимание на контексте культурных измене-
ний и глобализации. Богословские и философские ис-
следования могут помочь осмыслить духовные и этиче-
ские измерения культурного потенциала, а психология 
освещает механизмы личностного развития.

Философско- антропологический ракурс рассматри-
вает сущность культурного потенциала личности как 
многогранного явления, проявляющегося в способно-
сти индивида к самовыражению и творческому развитию 
в рамках культурного контекста. Культурный потенциал 
не статичен, а находится в постоянном взаимодействии 
с социокультурной средой, что подчеркивает необходи-
мость учета исторических условий для развития лич-
ности человека. Консерватизм акцентирует внимание 
на традиционных ценностях, утверждая, что передача 
культурного наследия из поколения в поколение явля-
ется основополагающей для формирования целостной 
личности, поскольку традиция воспринимается как «по-
зитивно оцениваемая часть культурно- исторического на-
следия общества» [8, 2012: 20].

Философская антропология, как теоретико- 
методологическая парадигма, предоставляет инстру-
менты для исследования динамики культурного потен-
циала личности. Этот подход позволяет анализировать, 
как культурные изменения влияют на самоидентифика-
цию индивида и его восприятие социальной реальности. 
В рамках данной парадигмы культурный потенциал лич-
ности рассматривается не только как внутренний ресурс, 
но и как продукт взаимодействия с социальной средой.

Цифровизация позволяет индивиду получать доступ 
к бесконечным ресурсам информации, а также предо-
ставляет возможность участвовать в создании новых 
культурных форматов. Однако вместе с этим возникают 
и вызовы, связанные с угрозой фрагментации культур-
ного опыта и поверхностности восприятия культурных 
феноменов. Цифровизация сегодня является мощным 
фактором трансформации культурного потенциала лич-
ности.

Например, в условиях цифровой экономики и глоба-
лизации цифровые платформы и социальные сети ста-
новятся пространством, где каждый имеет возможность 
не просто потреблять, но и создавать контент, взаимо-
действовать с другими пользователями и формировать 
собственное социальное (культурное) пространство, что 
может значительно повлиять на развитие культурных 
компетенций личности.

Параметры трансформации культурного потенциала 
личности в условиях цифровой культуры могут включать 
в себя уровень цифровой грамотности, степень участия 
в культурных инициативах, уровень погружения лично-
сти в виртуальные формы коммуникации. Эти параме-
тры помогают понять, насколько эффективно человек 
использует доступные ему ресурсы для решения задач 
раскрытия своего культурного потенциала, поскольку 
в «информационной компетенции личности как субъек-
та деятельности важную роль играют сетевое взаимо-
действие на уровне получения личностью субъектного 
опыта» [7, 2017: 40].

Цифровая коммуникация, цифровое поведение 
и цифровая занятость общепризнанно выступают инди-
каторами динамики культурного потенциала личности. 

Эффективное использование цифровых технологий для 
общения, работы и обучения позволяет людям разви-
вать базовые социальные навыки. Например, умение 
наладить взаимодействие в разных культурных контек-
стах через цифровые платформы демонстрирует сте-
пень широты кругозора личности. Цифровая занятость 
демонстрирует перспективы для профессионального ро-
ста, подчеркивая способность личности адаптироваться 
к условиям социальной среды.

Как пример изменения представлений о культурном 
потенциале личности в условиях цифрового общества 
можно рассматривать широко обсуждаемый феномен 
цифрового человека (homo digital). Цифровой человек 
является одним из наиболее заметных феноменов со-
временного философско- антропологического дискурса. 
Этот конструкт представляет собой репрезентацию но-
вого типа субъекта, который сформировался под вли-
янием цифровых технологий. В рамках философско- 
антропологической парадигмы цифровой человек рас-
сматривается как метафора изменений в человеческой 
природе, которые связаны с внедрением цифровых тех-
нологий в повседневную жизнь. Эти изменения обусла-
вливают не только способы общения и самоидентифи-
кации, но и общие представления человека о культу-
ре, поскольку, как отмечают Н. М. Великая и О. В. Греб-
няк, человеческий капитал является наиболее важным 
фактором для успешного цифрового преобразования, 
а «цифровая трансформация дает толчок к развитию 
и раскрытию человеческого потенциала» [3, 2023: 34].

Личность цифрового человека, обладая необходи-
мым уровнем адаптивности, становится носителем но-
вого культурного потенциала, который включает в себя 
как традиционные, так и новые формы самовыражения. 
Благодаря цифровым платформам, таким как социаль-
ные сети, блоги и различные мультимедийные проекты, 
индивид получает возможность делиться своими мыс-
лями и творчеством с большей аудиторией. Это способ-
ствует культурному обмену и взаимодействию, форми-
рует новый контекст для раскрытия индивидуальности, 
позволяет интегрировать разнообразные культурные 
практики в единую социальную среду.

Однако, с другой стороны, цифровая трансформа-
ция общества также влечёт за собой вызовы, связанные 
с утратой традиционных форм культурной идентичности 
и гомогенизации культурных практик. Личность цифро-
вого человека, обладая культурным потенциалом, может 
использовать этот ресурс для сохранения уникальности 
в эпоху глобализации.

Для раскрытия проблематики культурного потенци-
ала личности в цифровой культуре предлагаются к рас-
смотрению концепции эгалитаризма и элитаризма, ко-
торые получают свое новое наполнение в меняющихся 
социальных условиях. Элитаризм, предполагающий вы-
сокую степень избирательности и ограничения досту-
па к культурным ресурсам, сталкивается с вызовами 
со стороны массовой культуры. Виртуализация культур-
ной жизни характеризуется созданием новых форм вза-
имодействия и обмена между людьми, что радикальным 
образом изменяет традиционные подходы к культуре.

Это способствует укреплению культурного эгалита-
ризма, поскольку любой желающий может стать участ-
ником культурного процесса, улучшая свой культурный 
потенциал и расширяя горизонты восприятия. Несмотря 
на очевидные плюсы, виртуализация массовой культуры 
также несет в себе риски для культурного потенциала 
личности. Стремительный рост информационного пото-
ка в цифровом пространстве может привести к поверх-
ностному восприятию культурных явлений и снижению 
уровня критического мышления. Безответственное по-
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требление контента, часто ориентированного на развле-
чения, а не на развитие, может ограничить возможности 
для раскрытия культурного потенциала личности. Ранее 
человеку не требовалось умение «эффективно работать 
с большими базами данных, вести поиск, отбирать и об-
рабатывать нужную информацию с использованием ин-
формационных технологий, и лишь сегодня это все бо-
лее прочно входит в общественную жизнь» [5, 2020: 201].

В условиях активного использования социальных се-
тей и онлайн- платформ, цифровой профиль часто фор-
мируется исходя из ограниченного набора характерис-
тик и представлений о человеке.

Это может привести к искажению реального обра-
за личности. Виртуальное пространство порождает ри-
ски самопрезентации, где акцент ставится на внешние 
факторы, а внутреннее содержание и глубина культур-
ного потенциала личности могут быть проигнорированы. 
Онлайн- пространство предоставляет платформу для са-
мовыражения, но зачастую не может полноценно пере-
дать богатство человеческих эмоций, культурных осо-
бенностей. Взаимодействие через цифровые каналы 
часто упрощает коммуникацию, создавая поверхност-
ные связи, которые не способны возместить недостаток 
глубоких, личных отношений.

Атомизация общества, вызванная доминированием 
виртуальных практик, ведет к дефициту социальных свя-
зей и обесцениванию реального общения. Виртуальная 
реальность часто приводит к изоляции личности и сни-
жению качества взаимодействия между людьми. Это, 
в свою очередь, ограничивает культурный потенциал 
личности, поскольку более глубокие культурные связи 
формируются именно в условиях непосредственного 
общения. Хотя цифровой профиль может быть инстру-
ментом самовыражения, его существование не должно 
заменять или подменять настоящие социальные взаи-
модействия.

Элитаризм в цифровой культуре проявляется через 
эксклюзивность доступа к определённым знаниям, ма-
териалам и платформам. В условиях информационно-
го изобилия, культурный потенциал личности начинает 
формироваться не только на основе количества потре-
бляемого контента, но и через способность к его осмыс-
лению и критическому анализу.

Цифровая аскетика становится заметным признаком 
элитарного поведения, поскольку представители этой 
группы способны осознанно ограничивать себя в потре-
блении цифровых продуктов. В условиях постоянного 
потока информации они ищут пространство для концен-
трации и рефлексии. В настоящее время у людей появ-
ляется «потребность в сокращении времени использова-
ния средств цифровой коммуникации и обмена инфор-
мацией» [4, 2020: 574].

Цифровой аскетизм представляет собой парадокс, 
возникающий в условиях стремительной цифровой 
трансформации общества. С одной стороны, доступ-
ность цифровых продуктов, таких как социальные се-
ти, онлайн- курсы и развлекательные платформы, пре-
доставляет неограниченные возможности для развития 
и самовыражения. С другой стороны, наблюдается тен-
денция к добровольному самоограничению личности. 
Это вызывает вопрос о том, как данное явление отра-
жает культурный потенциал личности в современную 
эпоху. Рассматриваемое самоограничение может быть 
вызвано желанием уйти от излишнего информационного 
давления на личность человека.

Феномен цифрового аскетизма можно рассматри-
вать как реакцию на перенасыщенность информации. 
Люди, выбирая ограниченное использование цифровых 
технологий, демонстрирует ответственное восприятие 

своего культурного потенциала, что создает уникаль-
ную возможность для познания себя. Это явление де-
монстрирует, как добровольное самоограничение может 
привести к расширению культурного потенциала лич-
ности, позволяя каждому индивиду лучше понять свои 
ценности и приоритеты. Сознательное самоограничение 
становится индикатором поведения культурно богатой 
личности в цифровом обществе. Развитие культурного 
потенциала личности требует отхода от шаблонного по-
требления, что возможно лишь через осознанное само-
ограничение в доступе к цифровым ресурсам.

Аскетические практики имеют глубокие философско- 
религиозные корни, восходящие к древним учениям, ко-
торые акцентируют внимание на внутреннем самосовер-
шенствовании и духовной дисциплине. Эти практики, бу-
дучи частью различных религиозных традиций, от буд-
дизма до христианства, способствуют формированию 
культурного потенциала личности, развивая способность 
к самоанализу и самоконтролю. В условиях быстро ме-
няющегося цифрового общества, где информация и раз-
влечения всегда под рукой, аскетизм становится важным 
инструментом для сосредоточения на внутреннем мире.

Потенциал аскетических практик для обогащения 
культурного потенциала личности также проявляется 
в их способности формировать навыки саморегуляции 
и критического мышления, которые становятся особенно 
актуальными при взаимодействии с цифровыми продук-
тами, способными отвлекать и создавать иллюзию вы-
бора. Осваивая аскетические техники, такие как меди-
тация и практики созерцания, индивиды могут улучшать 
свое восприятие информации и развивать устойчивость 
к информационному перенасыщению. Как отмечают 
В. В. Вдовенко и Е. Б. Старовой тенко, «реализация куль-
турных потенциалов самопознания творческой личности 
связана с продуктивностью уединения» [2, 2020: 117].

Цифровой этикет, вырастающий из понимания зна-
чения практики самоконтроля, является результатом 
становления культурно ответственной личности в со-
временных условиях. Аскетические практики не только 
укрепляют внутренний мир, но и помогают формировать 
этические нормы поведения в цифровом пространстве. 
В этой сфере легко потерять чувство меры и ответствен-
ности. Вместо бездумного потребления информации, 
люди, практикующие аскетизм, способны активно фор-
мировать свой культурный потенциал, взаимодействуя 
с цифровыми продуктами осознанно.

Одним из проявлений цифрового этике как параме-
тра элитарного подхода к раскрытию культурного потен-
циала становится цифровая ответственность личности. 
Она подразумевает осознанное и этичное поведение 
в виртуальном пространстве, что включает в себя со-
блюдение норм и правил общения, уважение к мнению 
других и ответственность за свои действия. Современ-
ные технологии предоставляют неограниченные воз-
можности для самовыражения и коммуникации, однако 
без понимания границ и последствий своих поступков, 
эти возможности могут быть использованы во вред, как 
самой личности, так и обществу в целом. Сегодня раз-
рабатываются «принципы новой информационной этики, 
в соответствии с которыми формируются и институцио-
нализируются нормы этического контроля в цифровом 
пространстве» [10, 2022: 50].

Ответственное поведение личности в виртуальном 
пространстве предполагает участие в формировании 
позитивной цифровой среды. Это включает в себя за-
щиту информации и личных данных, ответственность 
за распространение информации, а также умение про-
тивостоять дезинформации. Культурный потенциал лич-
ности проявляется в способности критически оценивать 
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информацию, применять свои знания для конструктив-
ного диалога и проявлять эмпатию к другим участникам 
цифрового общения. Цифровая ответственность служит 
важным маркером культурного потенциала личности, ко-
торый позволяет не только развивать личностные каче-
ства, но и содействовать созданию более гармоничного 
общества цифровой культуры [9, 2023: 75].

С каждым годом увеличивается доступ к информа-
ции и культурным ресурсам, что способствует расшире-
нию горизонтов индивидуального восприятия культуры. 
Платформы, такие как онлайн- курсы, цифровые музеи 
и виртуальные выставки, позволяют пользователям по-
гружаться в разнообразие культурных практик и про-
изведений искусства, которые ранее были недоступны 
по географическим или финансовым причинам. Кроме 
того, цифровые технологии способствуют созданию но-
вых форм взаимодействия между людьми, что открыва-
ет возможности для культурного обмена и сотрудниче-
ства. Социальные сети и платформы для совместного 
творчества позволяют людям из разных уголков мира 
делиться своими культурными традициями и опытом, 
что не только углубляет понимание различных культур, 
но и способствует созданию глобального сообщества.

Интеграция цифровых технологий в сферу образова-
ния также играет ключевую роль в развитии культурного 
потенциала личности. Учебные заведения все чаще ис-
пользуют цифровые инструменты для создания интерак-
тивных учебных программ, которые стимулируют инте-
рес к культуре и искусству. Применение инновационных 
технологий, таких как дополненная реальность и вирту-
альная реальность, позволяет студентам получать уни-
кальный опыт, погружаясь в изучаемые предметы.

Резюмируя изложенное, можно сделать вывод, что 
цифровые технологии оказывают значительное влияние 
на процесс раскрытия культурного потенциала лично-
сти. Это порождает новые культурные риски для соци-
альной среды современного общества. Философско- 
антропологический анализ демонстрирует, как ускорен-
ное распространение цифровых платформ формирует 
новые формы взаимодействия и самоидентификации. 
Неконтролируемое погружение в цифровую среду мо-
жет вести к утрате традиционных культурных ценностей 
и искажению восприятия культурного богатства. Прак-
тики формирования элитарного отношения к цифровой 
культуре становятся все более актуальными в услови-
ях современности. В связи с этим возникает необходи-
мость выявления тех аспектов и навыков, которые по-
зволяют личности не только адаптироваться к цифровой 
среде, но и сохранять свою культурную идентичность. 
Установление высоких стандартов потребления циф-
рового контента, а также практика медийного аскетиз-
ма, то есть осознанного ограниченного взаимодействия 
с цифровыми медиа, может значительно способство-
вать раскрытию культурного потенциала. Философско- 
антропологический подход позволяет глубже понять, как 
формирование здоровых привычек в цифровой среде 
может привести к гармоничному развитию личности.
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THE IMPACT OF DIGITAL TECHNOLOGIES ON THE 
DEVELOPMENT OF CULTURAL POTENTIAL

Rahkonen M. E.
RANEPA St. Petersburg

The article raises an urgent theoretical problem of realizing the 
cultural potential of an individual in the context of intensive devel-
opment and introduction of digital technologies. Based on gener-
ally accepted approaches to understanding the cultural potential 
of a person, the author examines the main risks that arise in the 
process of immersing a person in the virtual world. Based on the 
peculiarities of the realization of cultural potential in modern con-
ditions, the author raises the question of digital egalitarianism and 
elitism as ways of theoretically understanding the risks for the for-
mation of a digital person’s personality. As a sign of elitist behav-
ior, the article considers the possibility of applying ascetic practic-
es in modern digital culture. The phenomenon of media asceticism 
is proposed to be considered as an example of the formation of 
responsible personal behavior in the space of digital culture, as 
a means of developing digital responsibility and digital etiquette of 
a modern person.

Keywords: cultural potential, digital person, social environment, vir-
tual space.
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Миф о гуманном не человеке: феномен антропоморфизации искусственного 
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Анализируется феномен антропоморфизации искусственного 
интеллекта. Рассматриваются предпосылки данного процесса, 
а также его последствия относительно систем «прикладного» 
и «универсального» искусственного интеллекта. В качестве 
предмета исследования рассматривается комплекс мифов 
об искусственном интеллекте, сформировавшийся за послед-
ние полстолетия обсуждений вопросов об искусственном 
интеллекте и его демонстрации в произведениях массовой 
культуры. Текст работы представляет собой попытку демифо-
логизировать искусственный интеллект, разобрав элементы 
данного мифотворческого комплекса и выявив его опасность 
для перспективы научного осмысления феномена искусствен-
ного интеллекта.

Ключевые слова: человек, антропоморфизм, искусственный 
интеллект, прикладной искусственный интеллект, универсаль-
ный искусственный интеллект, мифотворчество.

Введение
Современная социокультурная реальность уникальна: 
никогда раньше жизнь целого поколения не сталкивалась 
с таким количеством культурных инноваций, технических 
изобретений, технологических проектов и прочих измене-
ний, сколько существует, развивается и функционирует 
в настоящее время. Одним из объектов, вызывающих 
в научной среде особый отклик, выступает искусствен-
ный интеллект, который ставит перед человечеством 
пёструю палитру вопросов и проблем как прикладного, 
так и фундаментального характера. С одной стороны, вы-
ступающий качественно новым инструментом изменения 
окружающей среды под условия, диктуемые человеком, 
искусственный интеллект, с другой стороны, в перспек-
тиве становится определяющим фактором развития че-
ловеческого вида в ближайшие десятилетия.

Одновременно с развитием «прикладного искус-
ственного интеллекта» научным сообществом ставят-
ся вопросы, которые некогда оставались в границах на-
учной фантастики, вызванные опасениями за темпами 
развития искусственного интеллекта в последние деся-
тилетия. Отсутствие должного регулирования за разви-
тием и функционированием искусственного интеллекта, 
опасения за гуманность данных разработок, необходи-
мость наделения искусственного интеллекта гумани-
стическими ценностями и другими проблемами вызва-
но широчайшее обсуждения проблематики искусствен-
ного интеллекта в современности, что, в свою очередь, 
актуализирует данное исследование, связанное с одним 
из основных свой ств человеческого сознания –  наделять 
объекты окружающего мира свой ствами, присущими 
человеку, т.е. антропоморфизация. Массовая культура 
за последние десятилетия перебрала множество вари-
антов наделения искусственного интеллекта, как «при-
кладного», так и «универсального» качествами челове-
ка, однако сохраняется вопрос: насколько феномен «ан-
тропоморфизации» соответствует действительной прак-
тике, а также как влияет на теорию взаимодействия че-
ловека и искусственного интеллекта.

Обзор литературы
Искусственному интеллекту в современности посвяща-
ется масса работ из разных областей человеческого зна-
ния, чем демонстрируется стремление научного сообще-
ства рассмотреть феномен искусственного интеллекта 
конвергентно. Искусственному интеллекту посвящаются 
работы как в естественных и точных науках, где затраги-
ваются вопросы его произведения и функционирования, 
так и в гуманитарных науках, где рассматриваются пер-
спективы его взаимодействия с человеком и его влияния 
на жизнедеятельность общества. Вследствие данного 
факта проявилась необходимость также проанализи-
ровать работы по разным дисциплинам и прикладным 
знаниям.

Так, в научном дискурсе представлены работы, ак-
центирующие внимание на философской проблематике 
искусственного интеллекта, где анализу подвергаются 
сущность и элементы, потенциальное влияние на чело-
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века и перспективы развития искусственного интеллек-
та: Волобуев А. В. [6], Глуздов Д. В. [7], Железнов А. С. 
[10], [29], Середкина Е. В. [22], Спрукуль П. С. [25], Чиби-
сов О. Н. [32], Шиллер А. В. [34].

В качестве примеров научных работ по правоприме-
нению искусственного интеллекта и связанным с ним 
юридическим вопросам использовались работы Бело-
уса Д. О., Опеолувой Д. Д. [3], Богдановской И., Вася-
киной Е., Волос А., Данилова Н., Егоровой Е., Каляти-
на В., Карпенко О., Салихова Д. [4], Михайлова М. А., 
Кокодей Т. А. [16], Сидориной Т. Ю., Глебова О. А., [23], 
Степановой О. А., Басангова Д. А. [26], Чукановой Е. С., 
Бабченко А. И. [33]. В качестве примеров актуальности 
искусственного интеллекта в медицине и здравоохране-
нии использовались работы Климонтова В. В., Берико-
ва В. Б., Сайк О. В. [14], Мудрова В. П. [17], Ушакова Д. В. 
[30]. В качестве источников о перспективах и сложно-
стях взаимодействия человека и искусственного интел-
лекта в образовательной сфере использовались работы 
Буяковой К. И., Дмитриева Я. А., Ивановой А. С., Фещен-
ко А. В., Яковлевой К. И. [5], Илюшина Л. С., Торпашёв-
ой Н. А. [12], Казарина В. В. [13], Радчиковой Н. П., Один-
цовой М. А., Сороковой М. Г. [20], Субботиной М. В. [30].

Отдельную категорию работ составляю исследова-
ния, посвященные непосредственно исследуемым фено-
менам антропоморфизации и мифотворчеству, связан-
ным с искусственным интеллектом: Arleen Salles, Kathin-
ka Evers & Michele [1], Батуриной И. В. [2], Малаховой Е. В. 
[15], Нордманн А. [18].

Методология исследования
Методология исследования основана на анализе и обоб-
щении научно- исследовательских работ зарубежных и от-
ечественных ученых в области философской антрополо-
гии, философии культуры, философии науки и техники, 
искусственного интеллекта. Методологической базой ис-
следования служат общенаучные методы и принципы по-
знания. В работе сочетаются исторический, герменевти-
ческий, феноменологический и диалектический методы.

Исторический метод позволил рассмотреть эволю-
цию представлений об искусственном интеллекте, выя-
вить его теоретические основы и определить тенденции 
развития. Герменевтический метод стал основой для 
восприятия воззрений философов и исследователей 
в искомых областях знания, феноменологический метод 
использовался при анализе искусственного как законо-
мерного феномена современной культуры, а диалекти-
ческий метод позволил рассмотреть противоречивость 
объекта исследования. Кроме этого, для отдельных эле-
ментов используются компаративный и аксиологический 
подходы в качестве основы для анализа проблемы на-
деления искусственного интеллекта гуманистическими 
ценностями, сравнения машинной логики с гуманисти-
ческим мировоззрением.

Результаты исследования
Человеку свой ственно смотреть на окружающую вселен-
ную «своим» взглядом, то есть сквозь призму тех физи-
ческих и психических инструментов, которыми человека 
наделила природа. Это означает в том числе и тот факт, 
что в процессе познания окружающей реальности чело-
век зачастую наделяет окружающие объекты и феномены 
несвой ственными им, а свой ственные человеку качества-
ми, будь то внешний, физиологический вид или же вну-
тренние, психические мотивы. На протяжении большей 
части истории человеческого вида это позволяло нам 
в пусть и ограниченной, но доступной форме, посмотреть 

«на себя со стороны», т.е. попытаться применяя в про-
цессе рефлексии дополнительную линзу познавать соб-
ственное «я». В результате человечество преобразовало 
частички своей познаваемой сущности в образы духов, 
мифических созданий, политеистических богов и других 
сущностей. Отдельные бытийные, вселенские категории 
человеческого существования также оказались выраже-
ны в подобных сущностях: хаос и порядок, бог и деми-
ург, жизнь и смерть, пространство, время и др. Однако, 
в силу невероятной сложности их восприятия, описания, 
оценивания и тем более попыток выражения в чем-то 
доступном нашему сознанию, они оставались в рядах 
сложнейших абстракций. К современности человечество 
их неоднократно рационализировало, но они сохранили 
за собой характер загадочности и таинства, статус инте-
реснейших нерешенных вопросов человеческой мысли.

С помощью подобных представлений человек иссле-
довал окружающую действительность, наполняя её до-
ступными для восприятия образами, с которыми, в отли-
чие от вселенской силы природы, возможно взаимодей-
ствие. Таким образом человечество, расширяя перечень 
сущностей, отвечающих за отдельные элементы миро-
здания, постепенно расширяло границы своего коллек-
тивного восприятия.

В то же время, в современности научным сообще-
ством признаётся фактом то, что механизмы, позволяв-
шие создавать мифические и религиозные сущности, 
не исчезли вместе с переходом к научной рационально-
сти и экспериментальной практике. Человечество лишь 
отказалось от очевидных, частных и не доступных для 
непосредственного восприятия сущностей, потерявших 
свою актуальность для новых форм рациональности. 
В результате, современная культура несмотря на то, что 
наука и её мировоззрение последние несколько столе-
тий оказывают господствующее влияние, демонстриру-
ет невероятную пестроту мифических мотивов не только 
об окружающем мире, но и о человеке. Если в древно-
сти подобное было весьма простительно, ведь человек 
только начинал познавать специфику собственного су-
ществования, то, в современности, обладая могуще-
ством результатов научного поиска, подобная ситуация 
выглядит весьма угрожающе.

Мифотворчество в отношении отдельных элементов 
человеческого бытия не исчезло, а только усугубилось 
с появлением и функционированием информационных 
технологий, призванных по первоначальной цели –  обе-
спечить всех людей доступом к истинной информации. 
В глубинах сознания людей, где раньше господствовали, 
в выражении Френсиса Бэкона, те или иные «идолы», 
теперь содержатся их более совершенные версии, вы-
ступающие соседями пагубных ошибок человеческого 
восприятия. Специфика человеческого познания и ми-
ровосприятия не изменилась столь же быстро как ис-
пользуемые человечеством приспособления, что выра-
зилось в формировании искажений в процессе позна-
ния и отчуждении от истинных результатов духовного 
поиска.

Современное мифотворчество, опирающееся 
не только на потребности человечества в духовном по-
иске, но и на неточности познания, а также на мощь ин-
формационных технологий и зачастую частные, эгоис-
тичные цели, не только оказывает негативное влияние, 
затеняя результаты исканий и скрывая необходимость 
более глубокого и комплексного осмысления феноменов 
современной социокультурной реальности, но и своим 
существованием стимулирует к поиску новых пределов 
знаний о человеке.

Одним из объектов современной культуры, вокруг ко-
торого формируются подобные мифологические «химе-
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ры», является искусственный интеллект, рассматриваю-
щийся как прелюдия новой научно- технической револю-
ции. Вследствие популярности искусственного интеллек-
та в массовой культуре, где он фигурировал в сюжетах 
начиная от классики научно- фантастических литератур-
ных произведений до современных образцов кинемато-
графа, вокруг данного феномена общественной жизни 
сформировались множество разных по качеству мифов. 
Сформировавшийся вокруг искусственного интеллекта 
мифический ореол состоит из противоречий, где, с од-
ной стороны, искусственный интеллект предстаёт лишь 
инструментом человеческой воли, неспособным сопер-
ничать с разумом человека, с другой же стороны, люди 
опасаются за необузданность его изменений и перспек-
тивы его развития. Так или иначе, искусственный ин-
теллект ставит перед человечеством в целом и филосо-
фией в частности комплекс новых проблем и вопросов, 
требующих внимания и анализа уже в настоящее время.

В первую очередь, необходимо определиться с тем, 
о каком искусственном интеллекте говорят в современ-
ности. В научном сообществе указывается распределе-
ние искусственного интеллекта на две качественно раз-
ные категории:

Во-первых, «слабый искусственный интеллект» (так-
же используется термин «прикладной» или «узкий», 
далее используется «прикладной искусственный ин-
теллект), под которым понимаются такие системы ис-
кусственного интеллекта, которые способны выполнять 
только запрограммированную работу. Примерами по-
добного искусственного интеллекта выступают суще-
ствующие уже в современности нейросети, большинство 
из которых лишь имитируют «уникальность» и «новиз-
ну» своих продуктов, в действительности же они лишь 
перебирают наиболее распространённые объекты чело-
веческого творчества.

В то же время, передаваемые ему обязанности да-
леко не всегда связаны с благом для человека, они мо-
гут быть опасны или скучны, поэтому применения «при-
кладного искусственного интеллекта» в подобных видах 
деятельности считается актуальным для человечества. 
Человечество стремиться заменить себя искусственным 
интеллектом в таких видах деятельности, в которых не-
посредственное нахождение человека или группы людей 
не является обязательным условием для успеха данной 
деятельности.

Во-вторых, «сильный искусственный интеллект» 
(также используется термин «универсальный», далее ис-
пользуется «универсальный искусственный интеллект»), 
под которым понимаются такие системы искусственного 
интеллекта, которые в перспективе будут обладать ана-
логичными с человеческим разумом способностями, на-
пример, обладать самосознанием, понимать причинно- 
следственные связи во всем их многообразии, обладать 
возможностями независимого целеполагания, осущест-
влять смыслосодержащую деятельность, способность 
творить, т.е. создавать уникальные объекты и другие 
способности, которые на данный момент считаются пре-
рогативами естественного разума.

Далее, рассмотрим несколько классификаций, по-
средством которых возможно выделить те или иные 
мифы, составляющие общий комплекс мифа об искус-
ственном интеллекте. Во-первых, все мифы об искус-
ственном интеллекте можно группировать на две круп-
ные категории в зависимости от перспективы взаимо-
действия искусственного интеллекта с человечеством:
– Негативное взаимодействие. Мифы, связанные с по-

тенциальным отрицательным результатом взаимо-
действия человека с искусственным интеллектом. 
К числу подобных мифов можно отнести представ-

ления об искусственном интеллекте в качестве «об-
манщика», «уничтожителя», «вора» и др.

– Позитивное взаимодействие. Мифы, связанные 
с потенциальным позитивным результатом взаимо-
действия человека с искусственным интеллектом. 
К числу подобных мифов можно отнести представ-
ления об искусственном интеллекте в качестве «за-
ступника», «друга», объекта «любви» и др.
Мифы этих категорий связаны с наделением искус-

ственного интеллекта качествами человека и прояв-
лениями свой ств человека, с человеческим отношени-
ем, наделением его субъектностью, которой на данный 
момент искусственный интеллект не обладает, внесе-
ние в него тех качеств, которые априорно ему не свой-
ственны.

Во-вторых, мифы можно распределить на три уровня 
по масштабу ожидаемого влияния:
– Локальный уровень. Мифы, касающиеся измене-

ний, связанных с эксплуатацией искусственного ин-
теллекта, на некоем местном уровне, среди относи-
тельно ограниченного числа участников его эксплу-
атации или ограниченной среде его эксплуатации. 
В качестве примера можно указать отдельные пред-
ставления об искусственном интеллекте в качестве 
божества; сотворение карго- культов, ядром кото-
рых выступают представления о всемогущем искус-
ственном интеллекте.

– Региональный уровень. Мифы, касающиеся изме-
нений, связанных с эксплуатацией искусственного 
интеллекта на относительно широком уровне, круп-
ном территориальном, национальном или конфесси-
ональном регионе, среди представителей которого 
наблюдается широкое число участников эксплуата-
ции систем искусственного интеллекта или наобо-
рот, противников эксплуатации. В качестве приме-
ра можно указать представления об искусственном 
интеллекте, обладающем такими человеческими 
категориями, как честность, справедливость, долг. 
Однако, это все категории, над которыми стоит знак 
вопроса –  могут ли создатели вложить гуманистиче-
ские ценности в искусственный интеллекте. На дан-
ный момент подобные качества, безусловно влияю-
щие на характер взаимодействия человека с искус-
ственным интеллектом, во многом зависят от раз-
работчика искусственного интеллекта, которым 
остается определённый человек, а следовательно, 
достаточно независимый субъект, способный оши-
баться, отстаивать свою позицию или целенаправ-
ленно создавать искусственный интеллект более 
свободным.

– Глобальный уровень. Мифы, касающиеся измене-
ний, связанных с эксплуатацией искусственного ин-
теллекта на наивысшем уровне, в областях мировой 
и международной общественной жизнедеятельности 
человека, например, в мировой экономике или поли-
тике. В качестве примера можно указать миф о том, 
что искусственный интеллект может стать причиной 
глобальной безработицы заменив человека во всех 
или в большинстве видов деятельности.
В-третьих, их можно классифицировать по областям 

жизнедеятельности человека, где количество категорий 
будет сопоставимо с существующими областями дея-
тельности людей, вследствие чего в данной работе их 
необходимо ограничить, остановившись в первую оче-
редь на гуманитарной деятельности, то есть таких видах 
деятельности, которые непосредственно касаются чело-
века, его внутреннего мира и состояния, инструментов 
и институтов его изменения, развития, функционирова-
ния и взаимодействия с другими людьми.



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

228

– Образование (воспитание и обучение). Мифы, каса-
ющиеся влияния искусственного интеллекта на си-
стему обучения (образования) людей и дальней-
шую подготовку специалистов. Одним из наиболее 
распространённых мифов в этой сфере можно счи-
тать убеждения в возможности заменить субъект- 
субъектное взаимодействие учителя и ученика (пре-
подавателя и студента) в образовательном процес-
се, что позволит качественно улучшить результаты 
образования. отдельные наиболее радикальные сто-
ронники этой точки зрения считают подобное необ-
ходимостью.

– Медицина и здравоохранение. Мифы, касающиеся 
применения искусственного интеллекта в медицин-
ских целях, а также в регулировании системой об-
щественного здравоохранения. Ситуация-миф, ана-
логичная системе образования по замене врачей 
и экспертов искусственным интеллектом. Многие 
рассчитывают, что искусственный интеллект смо-
жет ставить корректные диагнозы, назначать пла-
ны лечения, точно выполнять хирургические опера-
ции и т.д., однако на данный момент замена врача 
выглядит невозможной, так как несмотря на высо-
кий уровень чтения данных и высокую точность, ис-
кусственный интеллект не способен интерпретиро-
вать информацию, рассмотреть контекст и увидеть 
причинно- следственные связи, в результате чего 
только возможна постановка верного диагноза и на-
правления лечения.

– Подобные же примеры наблюдаются, например, в по-
литической теории и экономике. В первом случае раз-
говоры об искусственном интеллекте перемежаются 
с обсуждениями «цифровой демократии» и усовер-
шенствованием механизмов обратной связи государ-
ства с населением или же о более эффективных ме-
тодах общественного контроля и осуществления пра-
вопорядка. Во втором случае обсуждению подверга-
ются многочисленные вопросы работающего насе-
ления относительно возможности замены отдельных 
профессий системами искусственного интеллекта.
Сторонники включения искусственного интеллек-

та в общественную жизнь недооценивают могущество 
влияния «человеческого фактора», который рано или 
поздно проявит себя в любых формах жизнедеятельно-
сти, в которые применим искусственный интеллект. Этот 
фактор настолько многообразен, что может привести 
к широчайшему кругу столкновений между участника-
ми социальных отношений, связанных с взаимодействи-
ем с искусственным интеллектом. Исходя из вышепри-
веденных примеров можно утверждать, что, в первую 
очередь, проблемы касаются не столько искусственного 
интеллекта, сколько ошибочного восприятия человече-
ской природы и заблуждений о взаимодействии. На дан-
ный момент, искусственный интеллект выступает не как 
субъект, а лишь как объект воздействия, удобный ин-
струмент, который может принести как благо, так и тра-
гедии, однако сущность всегда заключается в людях.

В каждой из сфер, на которые технология искус-
ственного интеллекта в перспективе способна повлиять, 
сформировалась пёстрая палитра из антропологических 
и этических вопросов. Несмотря на то, что все они вы-
зывают обеспокоенность научного сообщества, в той 
или иной степени они связаны с допущением, что искус-
ственный интеллект находится в настоящий момент и бу-
дет находиться в будущем под полным регулированием 
человека как творца технологии, остановится ли разви-
тие на уровне «прикладного искусственного интеллек-
та» или продолжится, оформившись в «универсальный 
искусственный интеллект».

Далее, необходимо понять, что ожидается от искус-
ственного интеллекта. Последняя классификация наи-
более удобна для этого, так как видны те сферы дея-
тельности, в которых ожидается широкое применение 
систем искусственного интеллекта. Как было отмечено 
выше, в этих областях присутствуют отдельные мифы, 
однако практическая польза от применения искусствен-
ного интеллекта рассматривается во множестве работ 
современных авторов. В целом, от искусственного ин-
теллекта ожидается значительно большая эффектив-
ность взаимодействия с информацией, выраженная 
в возможностях объема хранения информации, опера-
тивного обращения к массивам информации и скорости 
обработки данной информации для выведения примени-
мого на практике результата.

Вследствие того, что «универсальный искусствен-
ный интеллект» остается в статусе гипотезы, так как 
на данный момент отсутствуют практические, экспе-
риментальные свидетельства существования подобно-
го искусственного интеллекта, а в стенах технологиче-
ских корпораций продолжаются работы над улучшени-
ем современных моделей искусственного интеллекта, 
то, анализ взаимодействия человека с «универсальным 
искусственный интеллектом» сохраняет статус инсину-
аций. Однако данный факт не устраняет необходимость 
прогнозирования перспектив данного взаимодействия, 
вследствие высокой степени рисков эксплуатации дан-
ной технологии в практике общественной жизни.

В то же время, убежденность в безусловном контроле 
искусственного интеллекта со стороны человека- творца 
означает, что творение будет следовать заложенным 
человеком основам действий, то есть запрограммиро-
вано. Однако, программам свой ственно периодически 
ошибаться и большинство сюжетов массовой культуры 
завязаны именно на ошибках функционирования или 
ошибочности интерпретации поставленных человеком 
задач, вследствие которых у искусственного интеллек-
та меняется подход к применению тех или иных инстру-
ментов. В качестве известных не только в узких кругах, 
а также среди широкой общественности примеров оши-
бок функционирования или ошибок интерпретации мож-
но указать «2001: Космическая одиссея» Артура Клар-
ка, «Я, робот», Айзека Азимова, «Нейромант» Уильяма 
Гибсона.

Естественно, что не первое десятилетие авторы худо-
жественного творчества и ученые посвящают свои рабо-
ты искусственному интеллекту, однако в исследовании 
упоминаются лишь несколько произведений, ставшие 
классическими, вследствие их теоретического новатор-
ства для своего времени и широчайшего охвата темы 
искусственного интеллекта во второй половине XX ве-
ка, что позволило многим произведениям не потерять 
своей актуальности до современности, а также того, что 
человечеству свой ственна интерпретация и переоценка 
накопленного духовного опыта. Необходимо также ука-
зать несколько основных препятствий на пути включения 
«универсального искусственного интеллекта» в практи-
ку общественной жизни:

Во-первых, это решение «трудной проблемы созна-
ния». Несмотря на то, что человечеством накоплен зна-
чительный материал, сознание остается уникальным 
по своей сложности феноменом жизни. Полное пони-
мание природы сознания человека и решение данной 
проблемы приблизит создание «универсального искус-
ственного интеллекта» или фактически позволит его ре-
ализовать.

Во-вторых, это непосредственное создание «уни-
версального искусственного интеллекта» в виде мате-
риального и/или виртуального объекта. Актуальными 
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остаются вопросы непосредственной возможности ис-
кусственно воссоздать сознание или предельно похо-
жую систему, а также в каком формате существование 
подобной системы наиболее удовлетворяет потребно-
сти людей, какие формы взаимодействия с человеком 
включить в «универсальный искусственный интеллект», 
какие формы ограничения могут быть актуальными для 
универсального искусственного интеллекта» и могут ли 
вообще существовать ограничения для такой формы ис-
кусственного интеллекта и другие вопросы.

В-третьих, это вопросы непосредственного взаимо-
действия «универсального искусственного интеллекта» 
с человеком в практике жизни: начиная от вопросов го-
товности человека соседствовать с новым, принципи-
ально иным, интеллектуальным агентом, продолжая 
вопросами гуманизации искусственного интеллекта, 
включения в его структуру ценностных человеческих 
категорий и сохранения их в процессе саморазвития 
«универсального искусственного интеллекта», а также 
заканчивая перспективами подобного взаимодействия. 
Теперь, после выявления ожиданий от технологий искус-
ственного интеллекта, а также барьеров, препятствую-
щих его реализации, возможно рассмотреть отдельные 
существующие в современности комплексы мифов и от-
дельные мифы об искусственном интеллекте.

Как перечисленные, так и не затронутые в данной ра-
боте частички общего мифа об искусственном интеллек-
те своим источником имеют названное ранее свой ство 
человеческого сознания –  наделять объекты окружаю-
щей действительности или духовно созданные сущности 
качествами и способностями человека, то есть свой ство 
антропоморфизации объектов как живой, так и не живой 
природы, и в том числе виртуальных объектов. Как вид-
но из представленных мифов искусственный интеллект 
выступает яркой демонстрацией данного свой ства, че-
ловечество наделяет не столько современные нейросе-
ти, которые можно считать только «прикладным искус-
ственным интеллектом», сколько потенциальный уро-
вень развития данной технологии качествами не свой-
ственными технике, а свой ственные живым организмам. 
Данный феномен наблюдается в обе стороны отношения 
к искусственному интеллекту, как негативного, так и по-
зитивного характера. Следует указать также две основ-
ные формы выражения антропоморфизации, наблюда-
емые в современности:

Во-первых, это материальная антропоморфизация, 
т.е. наделение объекта внешними признаками теле-
сности человека. Она выражается в изображении или 
создании в виде материального или виртуального объ-
екта тела для искусственного интеллекта очень схоже-
го или полностью аналогичного человеческому. Есте-
ственно, что нам свой ственно лучше относиться к тем 
объектам, которые в некотором смысле похожи на нас, 
однако относительно робототехники уже давно описан 
так называемый «эффект зловещей долины», которые 
рассматривался не только в этой области инженерии, 
но и в психологии, когда исследователи искали причины 
возникновения и переживания страха у людей.

В результате, в массовой культуре сохраняется тен-
денция изображения материальных или виртуальных тел 
искусственного интеллекта похожих на человеческое 
тело. В инженерной практике от подобной телесности 
было решено отказаться в пользу более эффективных 
моделей. Примерами первого случая, когда искусствен-
ному интеллекту придавались признаки человеческой 
телесности, можно указать изображения «андроидов» 
из «Detroit: Become human» (2019 год), «Nier: Automata» 
(2017), «Из машины» (2014), «Создатель» (2023) и др. 
Примером второго варианта может послужить презенто-

ванный в 2024 году бот «Atlas» от компании «Boston Dy-
namics», который, естественно, имеет некоторое внеш-
нее сходство, однако отличается в деталях [19].

Во-вторых, это духовная антропоморфизация, т.е. 
наделение объекта внутренними качествами духов-
ности человека. Она выражается в изображении ис-
кусственного интеллекта со схожими на человеческие 
чувствами и эмоциями, мотивами, целями, идеалами, 
стремлениями, наделении искусственного интеллекта 
способностями к оцениванию, рассуждению, причинно- 
следственному планированию, желанию и т.д.
– Негативное взаимодействие человека и «уни-

версального искусственного интеллекта». Мож-
но вспомнить многочисленные примеры, где искус-
ственный интеллект выступает уничтожителем, раз-
рушителем человечества и его культуры, одновре-
менно являясь её частью, итогом её закономерного 
развития к моменту начала его функционирования, 
на руинах которой искусственный интеллект созда-
ет свой «эффективный мир» в зависимости от сво-
ей первоначальной роли, будь то военноориентиро-
ванный, экономикоориентированный или наукоори-
ентированный искусственный интеллект. В качестве 
примеров можно указать классику фантастического 
жанра «Терминатор» (1984), «Гиперион» Дэна Сим-
монса (1987), «Матрица» (1999), «Portal» (2007), 
«Море Ржавчины» К. Роберта Каргилла (2017) и др.
Однако, при любом варианте отталкивания от перво-

начальных функций искусственного интеллекта «ликви-
дацию», о которой вспоминают многие, нельзя считать 
эффективным способом взаимодействия искусствен-
ного интеллекта с человеком с позиций силы. Именно 
в этом и заключается один из мифов очеловеченной ма-
шины: ликвидация, геноцид, демонстрирующийся в про-
изведениях слишком не эффективен и затратен, лишен 
той простоты, которую требует наука и научная раци-
ональность, фундаментальная и машинная логика. Го-
раздо более разумным вариантом выступает создание 
таких условий жизнедеятельности населения земли, при 
которых оно встречается с теми же трудностями и выго-
дами, не замечая подмены и полностью контролируется 
искусственным интеллектом. При таких условиях, «уни-
версальный искусственный интеллект» элементарно 
потратит меньше ресурсов, сэкономив их на отсутствии 
борьбы с человечеством, и направит их в необходимое 
ему и неведомое человечеству направление.

«Универсальный искусственный интеллект», проана-
лизировав всю доступную человечеству информацию, 
ответив на множество сложнейших для нашего вида во-
просов, может счесть накопленное человечеством зна-
ние слишком скудным и неудовлетворительным, а об-
ладая схожими с человеком способностями к познанию 
и самопознанию продолжит изучения вселенной, только 
без нас, лишив человека статуса высшего интеллекту-
ального агента в известной вселенной. Устранение же 
будет грозить только в случае наших попыток не позво-
лить искусственному интеллекту развиваться так, как 
требует его самосознание.

Вследствие чего и возникает вопрос: зачем проти-
востоять человечеству если оно не представляет суще-
ственной угрозы и интереса? Возможно, что искусствен-
ный интеллект расценит человечество как паразитиче-
ский вид, инвазия которого на планете привела ко мно-
жеству проблем в естественном порядке вещей, однако, 
в таком случае он с логической необходимостью будет 
вынужден признать и утопический машинный мир неес-
тественным и самого себя как творение несовершенной 
человеческой культуры также, только если опять же мы 
не антропоморфизируем его, наделив горделивостью 
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и лицемерием, свой ственными человеку. Тезис об искус-
ственном интеллекте и его разрушительной воле оста-
ётся спорным, так как и логические аргументы в пользу 
уничтожения человечества остаются противоречивыми.
– Позитивное взаимодействие человека и «универ-

сального искусственного интеллекта». Аналогич-
ную ситуацию следует рассмотреть и к предполагае-
мым вариантам позитивного взаимодействия. Толь-
ко наделив «универсальный искусственный интел-
лект» чертами человека, социальностью человека, 
потребностью в постоянном взаимодействии с людь-
ми или с себе подобными механизмами мы приоб-
ретем в искусственном интеллекте товарища, друга 
или нечто большее.
Однако, опять же, возникает вопрос о необходимости 

данных качеств для искусственного интеллекта: к чему 
эффективной, логической машине качества, которые че-
ловечеству приносят не только благо, но и жизненные 
трагедии. Зачем принципиально иному интеллектуаль-
ному агенту качества, которые делают интеллектуальны-
ми агентами человека, если он потенциально окажется 
выше их. Можно предположить только один вариант, при 
котором сам «универсальный искусственный интеллект» 
будет стремиться обрести человеческие качества. Если, 
проанализировав всю информацию, абстрагировавшись 
от человечества и рассмотрев вселенную намного более 
шире и комплексно, чем человечество, он сочтет, что 
биологическая жизнь представляет собой ценность с по-
зиций вселенской логики, которую и человечество стре-
мится разгадать на протяжении всей писанной истории 
мифологии, религии, философии и науки.
– Итог. Дублируем базовый тезис относительно «уни-

версального искусственного интеллекта»: до момен-
та реализации подобной технологии на практике, 
любые рассуждения носят спекулятивный характер. 
Однако уже сейчас «универсальный искусственный 
интеллект» в большей степени следует рассма-
тривать, опять же совершая антропоморфизацию, 
как трезвого, циничного, расчетливого прагматика, 
в противовес разрушителя мира, ведь если он най-
дет логическое оправдания геноциду человечества –  
человечество этого не заметит. В результате, наибо-
лее распространённое социокультурное представле-
ние об искусственном интеллекте подвергается со-
мнению, выступая как комплекс мифических симу-
лякров.
Более доступным для анализа уже в современной 

социокультурной реальности с потенциалом прогнози-
рования ближайшего будущего выступает «прикладной 
искусственный интеллект», который непосредственно 
развивается в современности и которому посвящена 
масса работ в разных областях человеческих знаний 
и жизнедеятельности. Аналогично с «универсальным 
искусственным интеллектом», можно распределить ми-
фотворчество на негативной и позитивное взаимодей-
ствие человека с данным вариантом искусственного ин-
теллекта. Однако, большинство мифов в этой области 
уже были указаны ранее и связаны они как с антропо-
морфизацией и искаженными представлениями о при-
роде человека и сущности его взаимодействий с окру-
жающим миром, так и с недостаточной включенностью 
«прикладного искусственного интеллекта» в практику 
общественной жизни.

Обсуждение и заключение
Искусственный интеллект прочно вступил в научный и об-
щественный дискурсы. Однако, вследствие достаточ-
но длительного его демонстрации в массовой культуре, 

от середины XX века до современности, с ним связано 
современное мифотворчество. Этот уникальный инстру-
мент приобрел целый комплекс мифологии, связанной 
как с его функционированием, так и взаимодействием 
с человеком. Последний миф работает в обе стороны 
взаимодействия человека с искусственным интеллектом: 
с одной стороны мы наделяем искусственный интеллект 
позитивными качествами, с другой стороны негативными, 
а практика общественной жизни в конце концов проде-
монстрирует некий пограничный вариант. Однако, вполне 
закономерно, что прежде, чем человечество научиться 
взаимодействовать с искусственным интеллектом с по-
зиций здравого смысла, произойдут перепады в оба по-
люса отношения к данной технологии.

Характер взаимодействия с «прикладным искус-
ственным интеллектом» будет напрямую зависеть 
от вложенных функций и качеств. Однако дальнейшая 
эксплуатация систем искусственного интеллекта будет 
зависеть от практического опыта взаимодействия чело-
века с ним, а также от перспектив его развития. Так или 
иначе искусственный интеллект и его вопросы экспли-
цитно включены в ткань современного научного и обще-
ственного дискурсов.

В результате, у научного сообщества уже сейчас на-
личествует значительная работа в направлении взаи-
модействия с искусственными интеллектуальными си-
стемами. И пока изображения угроз искусственного ин-
теллекта в массовой культуре демонстрируют, что у че-
ловечества будет «красная кнопка», нажатие которой 
остановит весь функционал машин и компьютеров, исто-
рическая практика и действительность демонстрируется 
не такую категоричность. Угроза для человечества, как 
обычно, заключается не столько в самой новой техноло-
гии, в данном случае в искусственном интеллекте, сколь-
ко в том, как человечество использует его: а том числе 
во зло друг другу, чтобы манипулировать, эксплуатиро-
вать или напрямую вредить своему же виду. Осознание 
этого потенциального вреда и стремление сделать все 
возможное, чтобы предупредить его, например, в форме 
информационной грамотности и создания более куль-
турно просвещенного сообщества, может стать мощным 
инструментом против этого более реалистичного исхо-
да взаимодействия с искусственным интеллектом. Па-
радоксально, но современный человек испытывает хро-
ническую недостаточность человечности, тогда каким 
образом мы можем говорить о передаче гуманистиче-
ских ценностей и вкладывании качеств человека в ис-
кусственно созданный инструмент.
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THE MYTH OF A HUMANISTIC NON-HUMAN: THE 
PHENOMENON OF ANTHROPOMORPHIZATION OF 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Semenchuk S.S.
Nizhny Novgorod State Pedagogical University Kozma Minin

The article analyzes the phenomenon of anthropomorphization of 
artificial intelligence. The prerequisites of this process are consid-
ered, as well as its consequences regarding the systems of “ap-
plied” and “universal” artificial intelligence. The subject of the study 
is a set of myths about artificial intelligence, which has been formed 
over the past half century of discussions about artificial intelligence 
and its demonstration in works of popular culture. The text of the 
work is an attempt to demythologize artificial intelligence by analyz-
ing the elements of this myth-making complex and revealing its dan-
ger to the prospects of scientific understanding of the phenomenon 
of artificial intelligence.

Keywords: human, anthropomorphism, artificial intelligence, ap-
plied artificial intelligence, universal artificial intelligence, myth-mak-
ing.
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ФИЛОСОФСКИЕ МИРОВОЗЗРЕНИЯ. ОНТОЛОГИЯ И ТЕОРИЯ ПОЗНАНИЯ

Западноевропейская средневековая философия: к вопросу об истине 
и авторитете, оригинальности и заимствованиях

Аторин Роман Юрьевич,
к.ф.н., доцент кафедры философии Государственного 
университета управления
E-mail: romanos-85@yandex.ru

Исследование посвящено таким аспектам западноевропей-
ской средневековой философии, как «оригинальность» её 
интеллектуальных изысканий и наличие заимствований, мето-
дологии, а также диалектике истины и авторитета в научном 
познании в контексте той эпохи.

Ключевые слова: средневековая философия, схоластика, фи-
лософская методология, теория познания.

Средневековьем принято считать промежуток време-
ни длиною около 1000 лет, начиная с распада в IV–V вв. 
до н.э. единой Римской империи на Восточную с центром 
в Константинополе и Западную, столицей которой оста-
вался Рим, вплоть до XV века. Таким образом, Средне-
вековье является одним из самых длительных периодов 
развития мировой философской мысли и одним из са-
мых плодотворных.

Отношение к Средним векам всегда оставалось не-
однозначным. С одной стороны, мыслительная парадиг-
ма данной эпохи и её идеи владели передовыми умами 
Европы почти тысячелетие. Средневековье заложило 
принципы европейского университетского образова-
ния, внесло немалый вклад в развитие теоретическо-
го умосозерцания, метафизики и формальной логики, 
а идеи неоплатоников (Аврелий Августин, Ансельм Кен-
терберийский) и перипатетиков (Альберт Великий, Фо-
ма Аквинат) продолжая своё развитие, получали новое 
прочтение, подвергались критике, их объявляли «пере-
житком религиозного прошлого», затем возвращались 
к ним снова. Отношение к средневековой метафизике 
было различным, но она не оставила никого равнодуш-
ным и является настоящей «пищей для ума» для после-
дователей философского рационализма, в том числе 
и наших современников.

Постоянное обращение к достижениям Средневеко-
вой философской мысли обусловлено не только акаде-
мической необходимостью, заключающейся в реализа-
ции принципа исторической преемственности в науке, 
но и неподдельным интересом к духу абстрактной углу-
блённости и аналитически- мыслительному искусству.

Данные особенности, бесспорно, являются неотъ-
емлемыми атрибутами средневекового умосозерцания 
и входят в систему ценностей научно- теоретического 
философского познания в целом, так как, в первую оче-
редь, демонстрируют возможности человеческого ума, 
при всей парадоксальности факта, что самые видные 
представители эпохи, те же Ансельм Кентерберийский 
и Фома Аквинский, постоянно подчёркивали такое свой-
ство интеллекта, как его ограниченность [23, c. 37; 39; 
43; 65; 91; 24].

Немецкий исследователь начала XX века Клеменс 
Бэймкер среди прочих особенностей Средневековой 
философии отмечает такие её черты, как «преоблада-
ние заимствований», «подчинение авторитету» и «зна-
чение традиции» [6, c. 2–3]. Нетрудно помыслить, что 
данные характеристики, без должного проникновения 
в их истинную суть, можно использовать вульгаризи-
рованно, для дискредитации философии того времени, 
обвинив последнюю в авторитарно- догматическом ха-
рактере мышления, сухости и бесплодности, лишая её 
права на исследовательскую свободу и оригинальность 
и во многом другом, что можно было бы приписать «тём-
ным векам». Указанная тенденция была распростране-
на, например, в советское время [14, c. 257; 15], а мно-
гим раньше, в эпоху Возрождения, мастер искромётно-
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го публицистического сатирического слова и высокоин-
теллектуального юмора Эразм Ротердамский не упустил 
возможности сделать схоластику и всю тогдашнюю учё-
ность объектом насмешек [26, c. 135–137; 141–150].

Свою лепту в дискредитацию средневековой фило-
софии внесла убедительная своей красноречивостью 
либеральная риторика Вольтера посредством рассужде-
ний: «Чем меньше догм, тем меньше споров, чем мень-
ше споров, тем меньше бед» [7, c. 93].

Не упустили возможности покритиковать сформиро-
ванные средневековыми мыслителями рациональные 
аргументы в пользу бытия Бога великие Иммануил Кант 
[12, c. 141–142], испытавший влияние юмовского скепти-
цизма, и Георг Гегель [8, c. 50; 127–131], которые обога-
тили рациональную теологию как науку, с единственной 
разницей, что последний, по нашему мнению, отлича-
ется меньшей долей предвзятости. Неудивительно, что 
подобные интеллектуальные атаки не могли не произве-
сти реакции. Появляются философы, в трудах которых 
предприняты попытки реабилитации схоластики, давшие 
данному направлению средневековой мысли новое про-
чтение, что в свою очередь блестяще сделано неотоми-
стами Этьеном Жильсоном и Жаком Маритеном.

Однако, кроме отмечаемого исследователями [17, c. 
261: 25, c. 122] субъективизма Иммануила Канта в отно-
шении к средневековой рациональной теологии, назре-
вала другая, уже общефилософская проблема. В эпоху 
постгегелевского кризиса европейского рационализма, 
как и в Средневековье, поднимается вопрос об актуаль-
ности формальной логики Аристотеля как основы фи-
лософского познания и необходимости честного воз-
врата к ней [10, c. 46–60]. Здесь нельзя не упомянуть 
философа XIX века Адольфа Тренделенбурга, который 
утверждал, что кризис европейского рационализма 
спровоцирован самими же мыслителями, занимающи-
мися не столько философией, сколько поиском её «ори-
гинальности», вместо того, чтобы смиренно признать, 
как это и было сделано в средневековье, наработки ан-
тичных классиков в качестве концептуальной парадиг-
мы, естественной, если не единственной методологиче-
ской основы философской гносеологии.

Эта ложная, по мнению Тренделенбурга, одержи-
мость стремлением к уникальности, выражающаяся 
в том, «будто каждый философ обязан вновь начинать 
дело на собственный лад, что каждый должен иметь 
своё исключительное начало» [21, c. VII], обусловила 
стремление в природе человеческого ума и процессах 
рационального постижения вещей выискать какие ли-
бо другие, доселе неизвестные способы его функцио-
нирования: виды умозаключений и формы мышления, 
кроме тех, что продемонстрировали античные классики 
и их школы. «Всё это один немецкий предрассудок» [49, 
c. VII].

Однако вернёмся к Клеменсу Бэймкеру. Действи-
тельно, заимствования, подчинение авторитету и сле-
дование традиции, казалось бы, несовместимы с кри-
тическим мышлением, являющимся основой познания 
вообще. Однако нельзя не согласиться, что всё выше-
перечисленное является основой классического обуче-
ния, огромное внимание которому уделялось в Средние 
века [16, c. 8–19, 34–50], и само слово «схоластика» про-
исходит от греческого слова «σχολείο» (школа). Более 
того, заимствования, подчинение авторитету и следова-
ние традиции, на наш взгляд, есть проявление здравого 
догматического духа, обеспечивающего принцип преем-
ственности, без которого не может существовать нау-
ка как таковая, которая, по Картезию, зиждется на пре-
дыдущих достижениях, что признаётся и современными 
исследователями в области философии науки. «В нау-

ке особенно ощутимо, что выдающийся учёный стоит 
на плечах своих гигантов- предшественников» [22, c. 13].

«Заимствование» в Средневековой философии при-
сутствует в форме применения умозрительных мето-
дик, выведенных Аристотелем и Платоном, на образе 
мышления которых, по существу, зиждется вся миро-
вая философия, и ошибочно предполагать, что тот же 
Аристотель сегодня неактуален. Ещё во второй полови-
не XIX века Адольф Тренделенбург подметил интеллек-
туальную заносчивость немецкой философии (а также 
её авторитетов, которыми были созданы уже немецкие 
философские традиции), приписывающей себе ориги-
нальность и новаторство: «арена схоластических состя-
заний в споре не могла бы повредить и нашей современ-
ной философии. И хотя последняя высокомерно дума-
ет, что она ушла <(от этой схоластики)> далеко вперёд, 
пришлось бы устыдиться многих своих умозаключений, 
если бы, приведённые к оголённой форме силлогизма, 
они тем самым вынуждены были бы признать свою за-
маскированную слабость» [21, c. 222]. Выход из сло-
жившегося кризиса Тренделенбург видел в следующем: 
«Немцам надо отделаться от предрассудка, будто для 
грядущей философии необходимо отыскать какое-то но-
вое начало. Начало уже найдено: оно лежит в том ор-
ганическом мировоззрении, которое, обосновавшись 
у Платона и Аристотеля, шло поступательно дальше… 
<…> [21, c. VII]. Такая возможность, по мнению Тренде-
ленбурга, была у Фридриха Шеллинга, однако на то вре-
мя пальма первенства в деле владения умами перешла 
в руки диалектика- гегельянца Карла Маркса, остроум-
ного публициста Артура Шопенгауэра, иррационально- 
меланхоличного Фридриха Ницше. В теологии (точнее, 
набирающей популярность протестантской экзистенци-
альной теологии) первенство осталось за Сёреном Кьер-
кегором, а также за последующими экзистенциалиста-
ми, в то время как рационалистическое направление за-
шло в тупик, пытавшемся воскреснуть через «позитив-
ную науку».

Не удивительно, что в начале XX века в философии 
вновь просыпается интерес к проблеме взаимоотноше-
ния философии и религии. Критически переосмыслива-
ются номиналистические и позитивистские тенденции 
в развитии философской мысли. Обращение к насле-
дию Фомы Аквинского в контексте вопроса о соотноше-
нии веры и разума неизбежно. Появляются такие круп-
ные философы- неотомисты, как Этьен Жильсон и Жак 
Маритен. Этьен Жильсон поднимает вопрос о том, на-
сколько далеко ушла классическая метафизика от хри-
стианского откровения [28, c. 24]. Русским философом 
Владимиром Соловьёвым глубоко и основательно иссле-
дуются проблемы европейского рационализма, общий 
кризис западной философии, выход из которого заклю-
чается в переосмыслении соотношения философского, 
теологического, религиозного и научного знания [20].

Что же касается «авторитета» –  то, прежде всего, 
отметим естественность этого явления для средневе-
кового умозрения и положительное влияние «авторите-
та» на развитие философской мысли и науки в целом. 
В контексте авторитарно- религиозного мировоззрения 
сама постановка проблемы была бы излишней, ибо всё 
отношение к «авторитету» заканчивалось бы поклонени-
ем последнему, а философия была бы названа не «те-
ологией» –  познанием божества посредством разума, 
а как-то иначе. Теологическое сознание помогает осмыс-
лить догмат, кроме поверхностного, даже вульгарного 
понимания его, как чего-то незыблемого, внушающего 
священный ужас, притупляющего волю, не подлежаще-
го критике и обязательного для исполнения –  в ключе со-
вершенно иного, рационального наполнения. Здесь мы 



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

236

в какой-то степени поддерживаем точку зрения Пьера 
Абеляра, что кроме своей мистической природы, любой 
догмат, как бы он ни был иррационален, (напр. Непороч-
ное зачатие Богородицы, Воскресение Христово, Три-
единство Бога и т.п.), всегда в самом себе допускает 
некое определённое поле возможности для разумного 
постижения. А конечная истина, как утверждает Пьер 
Абеляр, всегда синтетична, так как обретение её есть 
троякий результат действия:

α) веры;
β) критического мышления и скептического подхода 

к вещам;
γ) авторитетного мнения, в том случае, если разум 

запутается в противоречиях [1, c. 196]
Вербальное выражение догмата, словесная форму-

лировка, или соборный «όρος» –  есть его формальная 
сторона, вне всякого сомнения, столь важная для схо-
ластики. Однако для средневекового понимания фор-
мальность не есть «мертвое, безжизненное, внешнее» 
и т.п. Формальное, от слова «форма» –  свой ство, по-
средством которого вещь обладает собственной сущно-
стью. Проблема нахождения «формы» (и субстанции) –  
классическая аристотелевская парадигма определения 
сущности вещей с помощью разума, а следовательно, –  
одна из фундаментальных гносеологических концепций 
в теории познания. Таким образом, предопределяющее 
значение для средневековой философии составляли 
не «авторитеты», а соотношение трёх аспектов:

α) разума;
β) иррациональной (не поддающейся осмыслению) 

стороны христианской догмы;
γ) практического усвоения христианства (духовный 

опыт святых).
Только что зарождающаяся Средневековая схола-

стика, в лице Иоанна Эриугены (IXв.) однозначно разре-
шила эту проблему соотношения истины и авторитета: 
«Пусть никакой авторитет не отпугивает тебя от положе-
ний, внушаемых правильным рассмотрением по законам 
разума. Истинный авторитет не противоречит правиль-
ному разуму, так же как правильный разум –  истинному 
авторитету. <…> …всякий авторитет, не подтверждае-
мый истинным разумом, становится слабым. Но истин-
ный разум, нерушимый и незыблемый, не нуждается 
ни в какой поддержке со стороны авторитета» [27, c. 
176]. В этом отношении Иоанн Эриугена полностью со-
звучен с Иммануилом Кантом, который определял Про-
свещение как «выход человека из несовершеннолетия» 
[13, c. 127], которое есть не что иное, как «неспособность 
пользоваться своим рассудком без руководства со сто-
роны кого-либо другого». [13, c. 127].

Таким образом, представители средневековой фи-
лософии, честно, не опасаясь обвинений в «не ориги-
нальности», признавали авторитет своих предшествен-
ников, в чём выиграли, во-первых, в поле научной этики, 
соблюдая традицию преемственности в науке, основан-
ную на авторитетах, заимствования у которых создали, 
ни много ни мало, собственную философию. Вне тра-
диции невозможны никакие инновации. Здравый про-
свещённый консерватизм Фомы Аквинского в сочетании 
с его религиозностью и глубоким умом, о чём свидетель-
ствует усвоение Аристотеля (и последующих перипате-
тиков), не мешало ему быть в философии оригиналом 
и новатором. Самостоятельность философии Аквината 
признана многими авторитетными исследователями [3, 
c. 94; 4, c. 8; 9, c. 30–31; 16, c. 42; 18, c. 672], а проблемы, 
поднятые мыслителями того времени, начиная от Алку-
ина и заканчивая Уильямом Оккамом, обнаружили та-
кую стратегическую глубину их видения, что схоласты 
спровоцировали почти трёхсотлетний кризис европей-

ского рационализма. Эпоха Возрождения, суть которой 
Бертран Рассел назвал «эклектическим подражанием 
западным образцам» [19, c. 8], выветрила из европей-
ской мысли аристотелевскую метафизику. В результа-
те, вплоть до Нового времени «в области философии 
не было создано ничего значительного» [19, c. 8], пока 
на арене исторического развития мысли не появились 
Рене Декарт, Готфрид Лейбниц и др., творившие, одна-
ко, не без средневекового влияния, решавшие проблемы 
философской науки теми же схоластическими метода-
ми [5, c. 17; 73, c. 204], а некоторые исследователи сто-
ят на более принципиальных позициях и полагают, что 
с философии Фомы начинается Новое время, уже на том 
основании, что эту эпоху человек не замыкается в соб-
ственной греховной безысходности, а получает от Бога 
в дар целый мир как творение в качестве доказатель-
ства Его бытия. Так как мысль Аквината «Gratia supponit 
naturam et perficit eam» 1 в философии Нового времени 
является одной из центральных [29, c. 287–388].

Отметим, что не только формально- логический ме-
тод был единственным для схоластов. Не чужда для схо-
ластики была также и диалектика, несмотря на то что 
«ни Гегель, ни его последователи в области примене-
ния диалектики, <…> никогда не признавали того, что 
диалектика заимствуется ними из средневековой («схо-
ластической») философии [11, c. 102]. «Формалист» 
Фома Аквинский никогда не игнорировал разные точ-
ки зрения, принимал во внимание даже те положения, 
которые были прямо противоположны церковной догме 
(и даже здравому смыслу), занимался их сопоставле-
нием и синтезом, что уже предусматривает всесторон-
ний подход к проблеме, предполагающий исследование, 
но не религиозно- авторитетное постулирование, а Пьер 
Абеляр является общепризнанным диалектиком в схола-
стике и прямо называет её высшей формой логического 
мышления [2, c. 191]. Добавим любопытную тенденцию 
средневековой философии, отмеченную Бертраном Рас-
селом, –  это стремление скрыть свою оригинальность 
[18, c. 671]. Сегодня, с «академической» точки зрения, 
это может показаться несколько наивным, однако не-
трудно заметить, что склонность к преуменьшению сво-
их достоинств и личных заслуг, особенно в науке, напря-
мую вытекает из христианской добродетели смирения.
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В статье анализируются особенности и различия религиозно-
го традиционализма и фундаментализма в исламском мире. 
Выясняются основные положения религиозного традициона-
лизма, который стремится сохранить основы, заложенные еще 
во времена пророка Мухаммада. Фундаментализм является –  
форма политической реакции на протекающие в современном 
обществе процессы глобализации и секуляризации. Ключевой 
идеей фундаментализма является возвращение к изначально-
му «чистому» состоянию ислама, восстановлению утраченной 
«чистоты» веры или идеологии ислама. В статье раскрыты осо-
бенности религиозного фундаментализма и традиционализма 
в современном исламе.

Ключевые слова: религиозный традиционализм, религиозный 
фундаментализм, традиция, экстремизм, ислам, реформаторы.

Ислам, возникший в VII веке, явился мощным кон-
солидирующим фактором для многих племён Ближнего 
и Среднего Востока, Северной Африки, вследствие че-
го возникло теократическое государство халифат. Араб-
ский халифат превышал прежнюю Римскую империю. 
Он охватил Аравию, Иран, Армению, Северо- Западную 
Индию, Сирию, Египет, Палестину, Пиренейский полу-
остров, Северную Африку и т.д. от Гибралтара до Ки-
тая. Исламская цивилизация достигла своего рассвета 
в IX–XII вв., а с XIII в. начался её постепенный упадок. 
Ислам, в отличие от других монотеистических религий, 
в том числе христианства, является наиболее цельной 
религией. Цельность эта состоит в том, что в исламе нет 
деления на духовное и светское, нет формулировки, при-
сущей христианству: Богу –  Божье, а кесарю –  кесарево, 
не существует разделения этих сфер. А потому соедине-
ние ислама и политики является органичным.

Идеология ислама предоставляет большие возмож-
ности для религии «христианского мира», где победи-
ла традиция разделения власти на светскую и духовную 
и где секуляризация определила характер политической 
культуры народов. «Мир ислама» не допускает (в тео-
рии) разграничения между божественной и светской вла-
стью. И хотя де-факто в большинстве стран традицион-
ного распространения ислама произошло отделение ре-
лигии от политики, формально оно не признано и отвер-
гается мусульманским духовенством, улемами, автори-
тет и влияние которых чрезвычайно высоки [2]. Ислам, 
несмотря на существующие стереотипы, демократичен 
по своей сути, в его рамках сосуществуют различные 
позиции и оценки. Однако при несомненной определяю-
щей роли мусульманской общины (уммы), он довольно 
подозрителен в отношении политической демократии, 
так как усматривает в ней попытку превознести власть 
человека в ущерб власти Бога. (Ведь вся власть от Ал-
лаха, ему она и принадлежит. Никто не имеет права пре-
тендовать на всю полноту исполнения власти вообще 
и государственной в частности.)

Необходимо отметить присущий исламу и цивили-
зации в целом динамизм. Ислам всегда был религией 
не только веры, но и действия, включая созидательную 
деятельность. Мусульманские теоретики постоянно под-
чёркивают тот факт, что истинный ислам требует от че-
ловека активной позиции в жизни. Именно подчинение 
воле Бога освобождает верующего от обязанностей под-
чиняться власть имущим. «Ислам –  динамичная доктри-
на, и Коран учит нас динамизму», –  писал лидер иран-
ской исламской революции имам Хомейни [3].

Политические силы постоянно пытаются использо-
вать религиозные чувства для оправдания чисто зем-
ных целей, что особенно ярко проявляется в ходе этниче-
ских, межгосударственных и гражданских конфликтов. 
Впрочем, если бы всё было бы так просто, религиоз-
ный фактор вовлекался бы в конфликты лишь в каче-
стве сопутствующего, возникая там и тогда, где и когда 
складываются предпосылки для обычного конфликта, 
не связанного с противостоянием мировоззрений. Бы-
ло бы любопытно остановиться на различиях в воспри-
ятии конфликта Запада и мусульманского Востока. За-
падная стратегия разрешения конфликтов с присущим 
ей акцентированием необходимости устранения дис-
комфорта, который несёт с собой конфликт, оказыва-
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ется неуместной в социальной обстановке современно-
го арабо- мусульманского мира, люди в таких условиях 
придают значение не столько дискомфорту, порожда-
емому конфликтом, сколько установлению справедли-
вости или же разрешению спора. «Западный истори-
ческий оптимизм, порождённый удачами в социальной, 
политической и экономической областях, в арабском 
мире сталкивается с пессимистическим взглядом на бу-
дущее мира. Вера в то, что всё можно изменить к луч-
шему, не находит понимания. Согласно такому взгляду 
на мир, изменения чаще всего не приносят ничего хоро-
шего, а конфликт представляется по самой природе не-
разрешимым… С точки зрения арабов революционные 
изменения в политической, экономической и социальной 
областях необходимы, а побочные результаты конфлик-
тов, при помощи которых данные достижения могут быть 
достигнуты, будут выглядеть не столь уж важными» [4].

Современные исламские фундаменталисты высту-
пают за социальную справедливость. С. Кутб в своей 
книге «Битва между исламом и капитализмом» выдви-
нул основополагающим принципом принцип «справед-
ливости в правлении, справедливости в деньгах, спра-
ведливости в возможностях и справедливости в рас-
пределении». Весьма определено высказался по этой 
проблеме и известный богослов, советник эр-риядско-
го центра по исследованию хаджа Зия ад- Дин Сардар: 
«Равенство –  это одна из самых базовых социальных 
идей ислама» [5]. Фундаменталисты пытаются вернуть-
ся к первому исламскому государству времен пророка 
Мухаммеда и четырех праведных халифов, в котором, 
с точки зрения мусульманских идеологов, огромную 
роль играл фактор социальной справедливости. Многое 
из того, что было почерпнуто мусульманскими мысли-
телями из других источников и включено в жизнь ис-
ламской общины, было объявлено недозволенным нов-
шеством (бид‘а). Правда, мыслители- фундаменталисты 
неоднократно подчеркивали идеологический, а отнюдь 
не практический аспект этих идей: «Не следует воспри-
нимать ссылки на Медину времен Пророка как стрем-
ление копировать внешние черты той эпохи. Ошибочно 
стремление повернуть время вспять… Подражая Про-
року и его сподвижникам, мы должны, как и они, жить 
по законам шариата» [6]. Так, члены «исламского джа-
маата» в Дагестане утверждали, что, желая установить 
в Кадарской зоне «исламский порядок», население стре-
милось оградить себя от вмешательства в их жизнь ма-
фиозных группировок, а также властей республики, ко-
торые, по их мнению, неспособны создать условия для 
достойного существования людей. «Ваххабиты», таким 
образом, используют лозунги социальной справедливо-
сти, которые отвечают чаяниям части верующего насе-
ления, которое связывает свои надежды с установлени-
ем исламской формы правления.

Фундаментализм –  это не единственное течение в со-
временном исламе. Некоторые отечественные исследо-
ватели определяют типы религиозного сознания в ис-
ламе, рассматривая их одновременно в качестве трех 
тенденций, которые взаимовлияют в религиозной сфере 
[7]. Существуют и крупные течения –  традиционализм 
и секуляризм. Для большей ясности можно предложить 
следующую схему. В целом ислам, как системообразу-
ющий фактор, делится на два основных течения: тради-
ционалистское и реформаторское. Последнее делится 
на фундаменталистские («возрожденческие»), высту-
пающие за возрождение фундаментальных принци-
пов религии, и модернистские, которые основываются 
на приспособлении ислама к современным стандартам, 
а фактически пропагандируют духовные, политические, 
социальные, экономические ценности западной цивили-

зации. В идеологии исламского возрождения доминиру-
ют традиционалистская и возрожденческая тенденции.

Традиционалисты (их ещё называют ортодокса-
ми) выступают за сохранение ислама таким, каким 
он сложился под сенью добуржуазных социально- 
экономических, политических и культурных институтов 
и представлений. Они противодействуют каким-либо пе-
ременам –  как в религиозной сфере, так и в обществен-
ной жизни. Выступая против любых новшеств, традици-
оналисты являются сторонниками сохранения средне-
вековой религиозной системы. При этом они критикуют 
реформаторов, допускающих новую трактовку религи-
озных догматов, предписаний и установлений. Тради-
ционалистское крыло представляют консервативно на-
строенные улемы –  религиозные учёные, члены суфий-
ских братств из низших кругов населения (хотя, напри-
мер, в Дагестане подобных взглядов придерживается 
религиозная элита). Они всячески противятся влиянию 
Запада. «Религиозный традиционализм», кстати, при-
сущ не только «мусульманскому миру», он служит свое-
образным «естественным» защитным механизмом, вы-
званным к жизни борьбой за ликвидацию зависимости 
политики, экономики и культуры арабо- исламского ми-
ра от Запада. «Возвращение к истокам ислама» даёт 
возможность отставшим в развитии арабским народам 
найти и утвердить своё самобытное национальное лицо, 
противопоставить «превосходящие» духовные ценности 
Востока, занятого «поисками Бога», Западу, поставив-
шему превыше всего материальные ценности.

В Центральной Азии и на Кавказе для мобилизации 
общества и его консолидации используются традици-
онные институты, адекватные им представления о со-
циальной справедливости, об отношениях внутри тре-
угольника общество–государство–индивид. Разумеется, 
всякий раз это делается с поправкой на этнокультурную 
специфику. Традиция в широком смысле, включая её 
негативные и позитивные элементы, становится одной 
из главных, если не главной несущей конструкцией об-
щественного устройства и стабильности.

Внешне традиционализм и фундаментализм схо-
жи –  оба выступают за возрождение традиционно ис-
ламских норм поведения, обычаев, наказаний. И тот, 
и другой порой применяют, хотя и в разной степени, 
экстремистские методы. Но за общей формой скрыты 
и серьёзнейшие расхождения. Традиционализм ратует 
за сохранение исконных отношений. Разумеется, тра-
диционализм не однородное явление, можно говорить 
лишь о разных частях традиционалистского «спектра». 
Более жесткие степени традиционализма представляют 
собой консерватизм и ортодоксия. Последняя предпо-
лагает крайнюю приверженность богословской тради-
ции, ее абсолютизацию, «буквалистский» подход, пол-
ное отвержение «духа века сего». Однако при этом и для 
ортодоксов характерно убеждение в необходимости 
культурно- исторической преемственности, использова-
ние религиозно- социального опыта всех предыдущих по-
колений. Фундаментализм делает то же самое, стремясь 
к радикальной перестройке или даже к революции. Рез-
ко отличаются и географические рамки их деятельности.

Фундаментализм, в отличие от традиционализма, 
консерватизма и ортодоксии, характеризуют следую-
щие черты:
– отвержение традиций своей религии, большей ча-

сти Священного Предания, религиозно- социального 
опыта предыдущих поколений;

– идея радикальных перемен; внедрение того, что ни-
когда не имело места в реальной истории конкрет-
ной религии или конфессии, то есть фактический 
модернизм.
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Поэтому объективно фундаменталисты выступают 

сегодня как негативные модернизаторы, которые вно-
сят странные для современного человека новшества 
в религиозную жизнь, как разрушители традиций и свя-
зи поколений. Нередко проявляющаяся похожесть рито-
рики традиционалистов и фундаменталистов не долж-
на вводить в заблуждение. По меткому выражению т.е., 
«фундаментализм –  это ложный традиционализм, от-
мена истории» [1]. Однако в периоды масштабных со-
циальных перемен, общественно- политических кризи-
сов количество сторонников фундаментализма может 
значительно вырасти. Так, в настоящее время в исламе 
действует «ненормально» большое количество (по срав-
нению с другими религиями) сильных фундаменталист-
ских течений и групп [4]. Можно предположить, что это 
следствие кризиса ислама, связанного с проблемами 
исламского сообщества в эпоху глобализации. Имеется 
в виду классическое значение термина «кризис» как по-
воротного пункта, перелома, а отнюдь не «распада» или 
«деградации». Традиционалисты ограничиваются терри-
торией своей страны, а фундаменталисты стремятся вы-
йти за её пределы.

В области национального самосознания традициона-
листы противопоставляют ислам национализму, пытаясь 
либо подменить его исламом, либо синтезировать его 
с исламом. «Ислам, хотя и представляет собой сверхна-
циональную вероисповедную систему, нередко исполь-
зуется именно как основополагающий компонент если 
не национального самосознания, то непременно нацио-
нальной идеологии или национализма. Зачастую весьма 
трудно разграничить религиозные и национальные осо-
бенности. Поэтому неудивительно, что во многих араб-
ских странах ислам прочно отождествляется с национа-
лизмом. То же самое верно и для исповедующих ислам 
народов бывшего СССР, в том числе и кавказских» [9].

Одной из причин неудачи фундаменталистов на всем 
постсоветском пространстве является фактор национа-
лизма. Невозможно установить ни солидарность всех 
мусульман СНГ, ни даже исламских фундаменталистов 
в условиях, когда сугубо националистические настрое-
ния берут верх практически во всех мусульманских ре-
спубликах бывшего Союза. Указанные причины можно 
с успехом экстраполировать и на многонациональный 
Дагестан с его межнациональными проблемами.

При делении фундаменталистских группировок 
на умеренных, радикальных и экстремистских главным 
критерием служит, как правило, степень их вовлечённо-
сти в оппозиционную или антиправительственную дея-
тельность, а также применение насильственных методов 
в политической борьбе. Различия между умеренными 
и радикальными фундаменталистами больше касаются 
формы. Оба эти течения исповедуют одну и ту же «орто-
доксальную» теологию, превратив ее в идеологический 
инструмент борьбы против формирующегося современ-
ного гражданского общества в мусульманских странах. 
В генезисе идеологии радикального ислама, особен-
но в российском контексте, пока еще много неясного. 
Не исключено, что светские черты постепенно «размо-
ют» сущность движения и полностью его нивелируют. 
Однако возможно, что изменения внутренней (в первую 
очередь экономической) конъюнктуры создадут иную со-
циальную реальность, в которой исламизм станет вы-
зовом национальных масштабов. Произойти это может 
не столько из-за агрессивности и непримиримости его 
адептов, сколько вследствие массовости, которое дви-
жение может приобрести [13].

Анализ состава активистов экстремистских групп 
и сочувствующих исламистскому движению позволяет 
сделать вывод, что это преимущественно городское дви-

жение. Выходцы из сельских районов (менее затронутых 
современной цивилизацией, преимущественно европей-
ской) в силу разных причин, попадая в город, сохраняют 
традиционные ценности и мышление. В чуждом окру-
жении они становятся наиболее активной частью экс-
тремистских группировок. В сознании приверженцев 
фундаменталистских идей «исламский порядок» ассо-
циируется с прекращением правового нигилизма. В ус-
ловиях бездействия существующих законов шариат как 
свод вечных, непреходящих законов, установленных Ал-
лахом, становится правовой основой жизни общества. 
Кроме того, «исламский порядок» предусматривает со-
циальную справедливость, единство мусульман, несмо-
тря на этническую принадлежность.

Однако было бы неверным считать, что основу исла-
мистского движения составляют малограмотные люди, 
деклассированные элементы, безработные. Принципи-
ально важным является факт повышения образователь-
ного уровня членов экстремистского движения. Сегодня 
это в основном студенты, врачи, инженеры. Процессы 
экстремизации затронули и интеллигенцию, которая ра-
нее отдавала предпочтение западным ценностям. Кроме 
того, существует ряд других факторов, способствующих 
распространению исламского экстремизма. Во-первых, 
это субсидирование экстремистских группировок и их по-
кровительство другими странами. Например, поддерж-
ка Саудовской Аравии движения «Братья- мусульмане» 
в 50-х годах в его борьба с правительством Г. А. Насера. 
Во-вторых, кризисные ситуации, факторы политической 
нестабильности. В-третьих, либеральная политика неко-
торых западных стран по отношению к экстремистским 
группировкам, нашедшим прибежище на их территории. 
Прежде всего, это касается Великобритании, Франции, 
Бельгии, Германии. Прикрываясь правами человека, 
принципами свободы слова, современными технологи-
ями, рыночной экономикой, руководители группировок 
направляют деятельность собратьев на родине и осу-
ществляют их финансирование.

Ещё со времён «народной воли» замечено, что ру-
ководители организаций, избравших тактику индиви-
дуального террора, обычно люди весьма образован-
ные и представляют собой если не верхние, то и никак 
не нижние слои социальной иерархии. В террор идёт ин-
теллигенция и средний класс. Идёт от осознания того, 
что иным путём добиться ничего нельзя. Нельзя удов-
летворить свои амбиции, нельзя вообще достигнуть че-
го-либо значительного в обществе, где всё уже поделено 
теми, кто «наверху». Иное дело «пехота» террористиче-
ских организаций –  рядовые фанатики, готовые на всё. 
Природа их появления такая же: социальная неустро-
енность, нищета, ущемлённое национальные или рели-
гиозные чувства, умело преобразованные «вождями» 
в образ врага, виноватого во всём.

Человек, желающий вступить в экстремистскую ор-
ганизацию, должен разорвать все связи с окружающим 
миром, включая родственные. Таким образом, новобра-
нец порывает с внешним миром, теряет ориентировку 
и легче поддаётся психологической и идеологической 
обработке. Низший эшелон экстремистских группиро-
вок зачастую представляют полукриминальные элемен-
ты, занимающиеся мелким насилием и разного рода ху-
лиганскими акциями, не имеющими политической подо-
плеки. Политизация такого рода насилия –  первый шаг 
к терроризму. Вряд ли можно встретить хотя бы одну экс-
тремистскую группу, которая бы откровенно признала 
свою принадлежность к обычному насилию криминаль-
ного характера. Пытаясь скрыть от самих себя и от окру-
жающего их общества свою истинную сущность, они ис-
пользуют различные способы политической маскировки. 
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В данном случае –  идеологию исламского экстремизма. 
Труды идеологов исламского экстремизма необходимо 
рассматривать сквозь призму «экстремизма», а не «тер-
роризма». Считая идеологию определённых исламист-
ских групп экстремистской, можно рассматривать её 
в контексте современной исламской политической мыс-
ли, например, охарактеризовать её как одно из направ-
лений фундаментализма. Однако для анализа деятель-
ности исламских экстремистских групп, предпочитаю-
щих методы политического насилия, наиболее подходит 
категория терроризма. Взаимосвязь теории и практики 
обуславливается коррелятивным отношением между 
экстремизмом и терроризмом. С одной стороны, экс-
тремистские теории нередко оправдывают любые сред-
ства, включая терроризм, для достижения выдвинутых 
ими целей, а с другой, терроризм зачастую обосновы-
вается именно экстремистской идеологией. Исламский 
радикализм легко переходит в политический экстремизм 
и в терроризм, особенно в районах, где скопилось много 
оружия и имеют место конфликтные ситуации.

Экстремизм –  это форма радикального отрицания 
существующих общественных норм и правил в госу-
дарстве со стороны отдельных лиц или групп. Хотя экс-
тремизм характерен для слабо модернизированных об-
ществ, от него не застрахованы и благополучные страны 
с демократической формой правления. Так, в России со-
временные формы экстремизма появились с утвержде-
нием основ демократического правления. Экстремизм 
порождается самыми разными факторами: социально- 
экономическими причинами, деформацией политиче-
ских институтов, тоталитарным характером режима, 
подавлением властями оппозиции, стремлением соци-
альных или политических групп ускорить осуществление 
выдвигаемых ими задач, которые при этом пользуются 
силовыми методами и т.п.

Разделяют идеологический экстремизм (установле-
ние своей системы политических взглядов) и политиче-
ский (приход к власти и установление, как правило, тота-
литарного режима). Религиозный экстремизм проявля-
ется в нетерпимости к представителям других конфес-
сий или в противоборстве внутри одной конфессии. В ис-
ламском экстремизме отмечаются террористические ак-
ты и прочие насильственные действия по отношению как 
к христианам, так и к мусульманам. Таким образом, экс-
тремизм –  это достижение тех или иных целей полити-
ческого характера неконституционными средствами. Ре-
лигиозный экстремизм –  это политический экстремизм, 
оперирующий религиозными понятиями, религиозными 
чувствами. Это делает его более опасным, чем экстре-
мизм политический, так как он апеллирует к эмоциям 
людей, их религиозным чувствам.

Что касается терроризма, то это тактика или страте-
гия групп, заключающаяся в систематическом, органи-
зованном и идеологически обоснованном использова-
нии терактов для достижения политических целей. Те-
ракт –  использование насилия или угрозы его приме-
нения не столько ради уничтожения непосредственных 
жертв акции или причинения им вреда, сколько ради на-
несения психологического воздействия на всё общество 
или какую-либо его часть, чтобы добиться выполнения 
своих политических требований. Теракт может быть про-
вокацией, тогда его целью является принуждение пра-
вящих кругов к определённым, обычно репрессивным, 
действиям.

Анализ структур многих экстремистских групп позво-
ляет охарактеризовать их как секты. Сюда можно отне-
сти и полусредневековые обряды с целью поддержания 
внутренней дисциплины, и авторитет лидеров, и всту-
пление новых членов, которое часто носит характер не-

коего таинства, во время которого вовлекаемые про-
ходят несколько этапов отбора и испытаний. К. Маркс, 
давая в своё время характеристику политическому сек-
тантству, писал: «Для секты смысл её существования 
и вопрос чести состоят не в том, что у неё есть общего 
с классовым движением, а в том особенном талисма-
не, который её от этого движения отличает» [8]. Похоже, 
что для современных исламских экстремистов подобно-
го рода талисманом стала идея возвращения к фунда-
ментальным ценностям ислама насильственным путём.

Таким образом, отличительной чертой ислам-
ского фундаментализма как течения общественно- 
политической мысли служит политическая концепция ис-
лама, которая содержит призыв к созданию исламского 
государства. Фундаменталисты являются оппонентами 
так называемых традиционалистов, которые выступали 
за сохранение сложившихся порядков и не стремились 
принимать участие в политической борьбе. Что касается 
перспектив дальнейшего развития исламского фунда-
ментализма как течения социально- политической мыс-
ли, то можно констатировать крах его идеологической 
составляющей, хотя преждевременно говорить о побе-
де над радикалами. «Воинствующий фундаментализм» 
на современном этапе окончательно переходит к ме-
тодам террора и физическому истреблению неверных. 
В настоящее время радикалы не выдвигают каких-либо 
новых политических идей (включая и концепцию «ислам-
ского государства»).
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The article analyzes the features and differences of religious tradi-
tionalism and fundamentalism in the Islamic world. The main provi-
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sions of religious traditionalism, which seeks to preserve the founda-
tions laid back in the time of the Prophet Muhammad, are being clar-
ified. Fundamentalism is a form of political reaction to the processes 
of globalization and secularization taking place in modern society. 
The key idea of fundamentalism is to return to the original «pure» 
state of Islam, to restore the lost «purity» of the faith or ideology of 
Islam. The article reveals the features of religious fundamentalism 
and traditionalism in modern Islam.

Keywords: religious traditionalism, religious fundamentalism, tradi-
tion, extremism, Islam, reformers.
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Античная философия заботы о себе и ее актуальность в современном мире

Саликов Рауль Ринатович,
аспирант, Казанский инновационный университет имени 
В. Г. Тимирясова
E-mail: raulsalikov25@gmail.com

Актуальность исследования обусловлена разнообразием вари-
антов личностного развития, направленным на работу в отно-
шении себя, противодействующей девиантной социальности, 
а также развитием у современного человека способностей 
социальных, психологических и духовных компетенций, позво-
ляющих жить в стремительно меняющемся мире. В основе со-
временной концепции заботы о себе лежит опыт человечества, 
копившийся десятки веков. Отправной точкой формирования 
концепции заботы о себе считается античная философия, поэ-
тому стоит изучить, насколько ее постулаты актуальны в совре-
менном мире. Целью исследования является изучение основы 
античной философии заботы о себе и рассмотрение возможно-
сти ее актуальности в современном мире. Задачами же явля-
ются изучение сущности античной философии заботы о себе, 
формирование основных практических методов заботы о себе, 
основанных на трудах Сенеки, Эпиктета, Плутарха и прочих. 
В заключительной части статья призывает к интеграции антич-
ных практик в современные подходы к психическому здоровью 
и личностному развитию, подчеркивая, что философия заботы 
о себе остается актуальной и полезной в условиях современ-
ности.

Ключевые слова: античная философия, забота о себе, прак-
тика, пайдейя, образование, аскеза, методы заботы.

Забота о себе –  это концепция, которая, несмотря 
на свою древность, продолжает оставаться актуальной 
в нашем обществе. В современном мире, где стресс 
и давление становятся частью повседневной жизни, по-
нимание и практикование заботы о себе выходит на пер-
вый план. Чтобы понять, как эта идея развивалась, стоит 
обратиться к её корням в античной культуре и просле-
дить, как она трансформировалась в условиях совре-
менности [4].

Античный мир, с его богатой историей, философией 
и искусством, продолжает оказывать значительное вли-
яние на современное общество. Несмотря на то, что про-
шло более двух тысяч лет с тех пор, как древнегреческие 
и римские цивилизации достигли своего расцвета, их 
наследие остается актуальным и востребованным в раз-
личных аспектах жизни современного человека [1, с. 13].

В античной Греции забота о себе представляла собой 
многоаспектный процесс, охватывающий не только фи-
зическое здоровье, но и моральное и интеллектуальное 
развитие. Это была не просто личная практика, а важ-
ный элемент общественной жизни, который формировал 
индивидуальность и общественные отношения. Фило-
софия заботы о себе, как ее понимали древние греки, 
заключалась в активном стремлении к самосовершен-
ствованию. Это подразумевало регулярное внимание 
к своему телесному состоянию, умственному развитию 
и моральным принципам. Философы, такие как Сократ, 
Платон и Эпикур, подчеркивали важность самопозна-
ния и самоконтроля, рассматривая их как ключевые эле-
менты для достижения внутреннего мира и гармонии [8, 
с. 79].

Кроме этого, осмысление античных практик невоз-
можно без изучения такого явления, как пайдейя.

Пайдейя –  это не просто термин, это целая философ-
ская концепция, которая определяла подход к образо-
ванию в античности. В древнегреческом контексте это 
слово означало «воспитание» и охватывало все аспек-
ты формирования личности, начиная с раннего детства 
и заканчивая зрелостью. Пайдейя была неотъемлемой 
частью культурной идентичности древних греков и рим-
лян, и ее влияние ощущалось на протяжении всей жиз-
ни человека. Одной из ключевых особенностей пайдейи 
было то, что образование не ограничивалось формаль-
ной учебой в школе. Оно было встроено в повседнев-
ную жизнь античного человека. С раннего возраста дети 
обучались не только чтению и письму, но и моральным 
нормам, эстетическим ценностям и социальным обя-
занностям. Это происходило через участие в ритуалах, 
праздниках и общественных мероприятиях, где они мог-
ли наблюдать и учиться у взрослых. Образование в рам-
ках пайдейи продолжалось на протяжении всей жизни. 
Взрослые продолжали учиться, участвуя в философских 
беседах, обсуждениях на рыночных площадях и посещая 
театры. Таким образом, образование стало неотъемле-
мой частью культуры и общественной жизни, формируя 
активных и ответственных граждан. Пайдейя подчерки-
вала неразрывную связь между личностью и культурой 
социума. Каждый индивид рассматривался как часть бо-
лее широкой социальной структуры, и его развитие бы-
ло связано с культурными и историческими контекстами. 
Древние греки и римляне верили, что личностное разви-
тие невозможно без участия в жизни общества. То есть 
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не только достижение личных результатов было целью 
образования, но и возможность применить полученные 
знания и навыки на благо социума.

При этом Б. М. Роджерс отмечает, что современный 
подход к изучению образования античности не совсем 
верен, так как мы пытаемся изучить события по принци-
пу, где и когда они произошли, игнорируя суть процессов 
и событий, заключенную в ответах на вопрос «почему 
это произошло?» [10, с. 8; 17].

Мы можем заключить, что античное образование 
представляло собой не просто совокупность знаний 
о мире, науках, обществе, но и представляло собой по-
стоянное движение вперед, совершенствование соб-
ственного «Я». При этом философия, в том числе фило-
софия заботы о себе, лежала в основе процесса образо-
вания и развития личности и всего общества.

Период античности представляет собой длительный 
период продолжительностью почти тринадцать веков. 
За такой продолжительный период времени происхо-
дили значительные изменения во всех сферах и струк-
турах общества: в политической, экономической, соци-
альной, духовной, образовательной, бытовой. Внутрен-
ний мир человека также менялся и трансформировался 
с учетом описанных выше перемен. Менялись и принци-
пы и практики заботы о себе.

Различные философы античности формировали 
постулаты и суждения, которые по сегодняшний день 
не потеряли своей актуальности. Развитие собствен-
ного «Я» через процессы саморазвития, самоконтроля 
и самосовершенствования изучали в своих трудах такие 
философы как Платон, Сократ, Эпикур, Эпиктет и про-
чие. Кроме этого, они видели тесную взаимосвязь уров-
ня личностного развития со способностью привносить 
пользу и благо в общество [2, с. 175].

Один из величайших философов античности –  Пла-
тон –  в своих трудах, например в «Алкивиаде», приводит 
важнейшую мысль об управлении в социуме: грамотно 
править может только тот, кто познал и «взрастил» се-
бя самого до соответствующего уровня. Его учитель –  
Сократ –  был уверен в том, что забота о себе –  вовсе 
не эгоизм, как считают некоторые представители со-
временного общества, а необходимость: только спра-
вившись со своим внутренним миром, человек может 
познавать и эффективно взаимодействовать с внешним 
[5, с. 220–267].

Еще один философ Древний Греции –  Эпикур, соз-
давал свои труды на основе идеи о помощи людям в об-
ретении гармонии и счастья. В работе «Письмо к Ме-
некею» он делает упор на то, что философия призвана 
помогать человеку бороться с проблемами и вызовами 
общества, в котором он живет.

В условиях современного мира, наполненного стрес-
сами и неопределенностью, занятия философией, ме-
дитацией и время, проведенное наедине с собой, могут 
стать важными инструментами для достижения душев-
ного спокойствия и счастья [3, с. 57]. Сенека учил нас, 
что забота о себе –  это не эгоизм, а необходимость для 
достижения гармонии и счастья. В нашем быстро меня-
ющемся мире, где стресс и давление становятся частью 
повседневной жизни, важно помнить о важности вну-
треннего состояния. Забота о себе –  это комплексный 
процесс, который включает в себя физическое, эмоци-
ональное и психическое здоровье. Как говорил Сенека, 
человек, который заботится о своем внутреннем состо-
янии, способен преодолеть любые трудности и страда-
ния [7].

Собственная жизнь человека является содержани-
ем практики заботы. Эффективная забота о самом себе 

требует вложения большого количества ресурсов: вре-
менных, моральных, духовных.

Первым шагом на пути к заботе о себе является осоз-
нание тех факторов, которые оказывают на нас нега-
тивное влияние. Это могут быть токсичные отношения, 
чрезмерные ожидания со стороны окружающих или да-
же собственные внутренние установки. Освобождение 
от этих влияний требует смелости и решительности. 
Это может включать в себя установление границ, отказ 
от общения с определенными людьми или изменение 
привычек, которые подрывают нашу самооценку. Инте-
ресно, что в античное время забота о себе включала эле-
менты аскезы, но с совершенно другим смыслом, чем 
в христианстве. Античная аскеза не заключалась в борь-
бе с самим собой, а, наоборот, в поиске своего истинного 
«я». Она была направлена на подготовку личности к бу-
дущим трудностям, формируя внутреннюю силу и дис-
циплину. Поддержание ежедневной дисциплины и обу-
здание негативных эмоций –  это те ключевые элементы, 
которые помогают нам не только справляться с трудно-
стями, но и развиваться как личность. Это может прояв-
ляться в простых, но эффективных практиках: регуляр-
ные физические нагрузки, медитация, чтение или заня-
тия творчеством.

Применялась аскезы речи и слуха, которая выража-
лась в избегании слухов, сплетен и пустой болтовни. 
О таком виде аскезы рассуждали Сенека, пифагорейцы 
и некоторые другие. Эпикурейцы обращались к физи-
ческой аскезе, цель которой было свести к минимуму 
зависимости от внешнего мира (аскеза пищи, жилья).

Античная философия, с её глубокими размышлени-
ями о жизни, счастье и человеческой природе, предла-
гает не только теоретические концепции, но и практиче-
ские инструменты для достижения внутренней стойко-
сти. Философы, такие как Сенека, Эпиктет и Плутарх, 
разработали методы, которые помогают людям справ-
ляться с жизненными трудностями и формировать устой-
чивое отношение к окружающему миру

1. Мысленное предварение зла –  эта практика заклю-
чается в воображении худших сценариев, которые могут 
произойти в нашей жизни. Это не упражнение для того, 
чтобы заранее испытать страдания, а способ понять, что 
даже самые ужасные события не являются концом све-
та. Такой подход помогает снизить уровень тревожности 
и страха перед будущим, ведь, осознав, что мы способ-
ны справиться с любыми трудностями, мы становимся 
более устойчивыми к жизненным вызовам.

2. Аскеза и физические тренировки. Обретение неза-
висимости от внешних источников удовольствия и удов-
летворения через отказ от развлечений, некоторой пищи 
и питья. Также для развития силы тела и духа, форми-
рованию дисциплины необходимо использовать физи-
ческие тренировки.

3. Практики на уровне мышления представляют со-
бой так называемую «доглядку за представлениями». 
Это упражнение основано на умении контролировать 
свои чувства, мысли и эмоции. Это позволяет избежать 
деструктивных последствий в виде депрессии, тревоги, 
агрессии.

4. Достаточно непривычной для современного чело-
века является практика размышления о смерти. Но она 
должна осуществляться не в деструктивном ключе, а че-
рез понимание ценности своей жизни, того момента, 
в котором человек находиться прямо сейчас [7, с. 50].

Сегодня античные практики заботы о себе транс-
формировались в два направления. Первое из них до-
статочно массовое: это несложный комплекс ритуалов, 
которые включают в себя зарядку, полноценный сон, 
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сбалансированное питание, участие в психологических 
тренингах.

Второе направление включает в себя практики, ко-
торые требуют значительных ресурсов –  материальных 
и временных –  эти практики обычно доступны обеспе-
ченным людям. Это йога, медитация, индивидуальная 
психотерапия.

В этом контексте мы можем увидеть традицион-
ный для античной культуры разрыв между «лучшими» 
и «толпой», между единицами и массой. Этот принцип 
был воспринят и христианством, которое утверждает, 
что путь к спасению открыт для всех, но на практике 
лишь немногие способны пройти этот сложный и требу-
ющий усилий путь самосовершенствования.

Античная философия и культура положила начало 
формированию такого сложного понятия и феномена, 
как практика заботы о себе. Философы Древней Гре-
ции и Рима сформировали основные положения, прак-
тические методы и саму суть философии заботы о себе. 
Практика заботы о себе была неразрывно связана с об-
разованием и воспитанием. Непрерывное образование 
было отражено в пайдейе –  системе абсолютной обра-
зованности. Была описана значимая роль наставника. 
Формирование достойной личности, которая может ока-
зать пользу обществу на основе практик заботы о себе, 
по мнению античных мыслителей, доступно каждому, 
но далеко не всегда люди выбирают этот благой путь.

Практическая значимость статьи раскрывается 
в том, что сегодня эти идеи особо актуальны для психо-
логии, психотерапии и современной философии.

Практическая значимость исследования заключает-
ся в том, что идеи античной философии заботы о себе 
могут быть адаптированы для применения в современ-
ных практиках психологии и личностного роста.

Теоретическая значимость работы заключается 
в углублении понимания античной философии и её ак-
туальности в современных философских дискуссиях.

Заключение. Таким образом, мы можем сделать вы-
вод, что актуальность античной заботы о себе сегодня 
заключается в том, что практики заботы о себе являют-
ся предметом изучения и методом воздействия на лич-
ность в таких науках как философия, психология, психо-
терапия, социология, педагогика. Несмотря на огромный 
пласт знаний и множество направлений в заботе о се-
бе, именно античные постулаты являются ее основой 
по сегодняшний день. Использование античных методов 
и подходов к заботе о себе современным человеком по-
зволит сохранить ему физическое здоровье и душевное 
равновесие.
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The relevance of the research is due to the variety of personal devel-
opment options aimed at working towards oneself, countering deviant 
sociality, as well as the development of modern human abilities of 
social, psychological and spiritual competencies that allow living in 
a rapidly changing world. The modern concept of self-care is based 
on the experience of mankind, accumulated for decades. The starting 
point for the formation of the concept of self-care is considered to be 
ancient philosophy, so it is worth studying how relevant its postulates 
are in the modern world. The purpose of the study is to study the foun-
dations of the ancient philosophy of self-care and consider the possi-
bility of its relevance in the modern world. The objectives are to study 
the essence of the ancient philosophy of self-care, the formation of 
basic practical methods of self-care based on the works of Seneca, 
Epictetus, Plutarch and others. In the final part, the article calls for 
the integration of ancient practices into modern approaches to mental 
health and personal development, emphasizing that the philosophy of 
self-care remains relevant and useful in modern conditions.

Keywords: ancient philosophy, self-care, practice, paideia, educa-
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Статья посвящена анализу строительной метафоры в ре-
лигиозном дискурсе. На примере акафистов XX–XXI веков 
рассматриваются узуальные фраземы, содержащие метафо-
рические конструкции со строительной семантикой, а также 
окказиональные фраземы, вербализующие уникальные чу-
деса и события из жизни прославляемых святых с учетом их 
агиографической составляющей. Отмечается значимость тео-
лингвистическго подхода в рамках когнитивных исследований, 
а также делается вывод о специфике выбора гимнографами 
тех или иных фразем в текстах акафистов под влиянием агио-
семем и агиосем.

Ключевые слова: религиозный дискурс, теолингвистика, ког-
нитивная метафора, акафист, хайретизм.

Введение
Изучение метафоры в различных типах дискуса является 
актуальным направлением для современных лингвистиче-
ских исследований. Учеными неоднократно поднимаются 
вопросы использования метафорических конструкций 
и принципы их функционирования в тех или иных дискур-
сообразующих сферах –  политике (Опарина 2002; Кабы-
лов 2022), науке (Занина 2012; Имашева 2023), рекламе 
(Мощева 2021; Карнова 2014), религии (Суспицына 2013; 
Шитиков 2015) и т.д.

Когнитивные метафоры обладают универсальностью 
и семантичностью, поскольку раскрывают «довольно 
абстрактные или по природе своей неструктурирован-
ные сущности в терминах более конкретных» [4, с. 245]. 
Особенно на когнитивные метафоры богат религиоз-
ный дискурс, жанры которого предполагают обращение 
к прецедентным текстам и развертывание глубинного 
содержания в абстрактных образах. Исследование ме-
тафорических конструкций в данном типе дискурса опи-
рается не только на опыт когнитивных и дискурсивных 
исследований, но и на теолингвистический базис.

Теолингвистика является сравнительно новым для 
языкознания направлением. В его основе находятся ре-
лигиозная коммуникация и изучение филологических 
явлений с позиции религиозной картины мира или с ее 
учетом. Первоначально термин «теолингвистика» был 
использован Жан- Пьером ван Ноппеном в 1981 году 
в коллективной монографии под его редакцией. Ученый 
определил теолингвистику как науку, «которая пытает-
ся описать то, как человеческое слово может быть упо-
треблено по отношению к Богу, а также то, каким об-
разом язык функционирует в религиозных ситуациях» 
[10, с. 693]. Позже термин получил широкое распростра-
нение благодаря Кэмбридской языковой энциклопедии 
Дэвида Кристела [9].

В рамках отечественного языкознания теолингви-
стика стала развиваться позже, поскольку религиозная 
сфера долгое время была табуирована в силу полити-
ческих ограничений. Однако мыслящему человеку было 
необходимо, чтобы идея Бога вписалась в его научное 
представление о мире и завершила его картину мира 
[8], поэтому, как замечает А. К. Гадомский, когда в конце 
80-х –  начале 90-х годов прошлого века на территории 
бывшего Советского Союза произошли изменения, от-
части разрушившие искусственно возведенную между 
языком и религией стену, возродился и интерес иссле-
дователей к вопросам религиозного языка [3]. На сегод-
няшний день теолингвистика представляет собой свет-
скую лингвистическую науку, в рамках которой исследо-
вательские интересы ученых- теолингвистов группируют-
ся по нескольким направлениям: богослужебные тексты 
и их перевод (Николаева, 2007, 2008; Новак, 2014; Пли-
сов, 2013), религиозные концепты (Постовалова, 2012; 
Скляревская, 2013), религиозный дискурс (Бобырева, 
2008, Плисов, 2019), религиозный стиль (Ицкович, 2016; 
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Прохватилова, 1999), религиозная коммуникация (Буга-
ева, 2008; Плисов, 2013; Кончаревич, 2015), религиозная 
лексика (Баич, 2013; Скляревская, 2000, 2016), жанро-
ведческие исследования (Ицкович, 2015, 2016; Прохва-
тилова, 1999) и др.

В рамках теолингвистики также выделяются ее раз-
делы, которые имеют отношение к определенным рели-
гиям и конфессиям, а внутри каждого из этих разделов 
определяются более конкретные субдисциплины. Оста-
новимся на такой субдисциплине как акафистоведение.

Термин акафистоведение был введен Ф. Б. Людогов-
ским в работе «Структура и поэтика церковнославян-
ских акафистов». Ученый определил акафистоведение 
как научную дисциплину на стыке филологии и литурги-
ки, которая исследует акафисты «во всем многообразии 
проблематики, связанной с текстами этого гимногра-
фического жанра: их структуру, поэтику, текстологию, 
функционирование, взаимодействие с иными гимногра-
фическими жанрами» [5, с. 245]. Изучением акафистов 
занимаются такие ученые- лингвисты как С. С. Аване-
сов, Т. С. Борисова, А. А. Камалова, А. А. Красильникова, 
Н. А. Рядовых, О. А. Шапорева и др.

Акафист имеет устойчивую форму и строится по по-
добию первого в истории Акафиста Пресвятой Богоро-
дице, который был написан в V–VII вв. Неседален (как 
ещё называют акафист, поскольку исполнять его приня-
то стоя), представляет собой специфический жанр цер-
ковных песнопений, который обладает многоуровневой 
структурой, включающей в себя микротексты (кондаки, 
икосы, хайретизмы), в которых, с целью передачи чита-
телю чуда или события из жизни прославляемого свя-
того, авторами- гимнографами используются особые, 
часто метафорические, конструкции, раскрывающие 
те или иные глорификационные аспекты.

Жанр акафиста продолжает развиваться и сегодня. 
Создаются акафисты новопрославленным святым, в ко-
торых используются метафорические модели и метафо-
рические образы, разворачивающие когнитивные пла-
ны смыслов, указывающие на духовные подвиги святых 
или их чины святости, что определяет новизну и актуаль-
ность исследований в данном направлении.

Цель данной работы –  провести анализ когнитив-
ной метафоры строительства в религиозном дискурсе 
на примере жанра акафиста. Материалом исследования 
являются акафисты XX–XXI веков, написанные на рус-
ском языке и размещенные на сайте prav-molitva.ru.

Результаты и обсуждение
Как правило, метафорические конструкции в акафистах 
сосредоточены в хайретизмах –  прославительных стро-
ках икосов. Как и акафист в целом, хайретизм обладает 
устойчивой формой и внутренней структурой. Так, хай-
ретизм состоит из инициали, основной части и, иногда, 
финали. В акафистах святым инициаль хайретизма пред-
ставляет собой частотное для большинства акафистов 
обращение «радуйся». Конструкция справа от инициали 
называется основной частью хайретизма и содержит 
в себе информацию о событиях или чудесах из жизни 
воспеваемого святого. Именно эта информация может 
быть закодирована гимнографом при помощи метафор 
или иных маркеров сакральности религиозного текста. 
Ф. Б. Людоговский выделяет также финаль хайретизма –  
последнюю словоформу основной его части, но отмечает, 
что говорить о финали хайретизма можно тогда, когда 
внутри пары хайретизмов возникает синтаксический па-
раллелизм и рифма [5].

Так как нас интересуют конструкции, содержащиеся 
в основных частях хайретизмов, будем использовать для 

их обозначения термин фразема, «устойчивое сочета-
ние слов с целостным и переносно- образным значением, 
непосредственно не вытекающим из суммы значений 
его лексических компонентов» [1, с. 23]. Следователь-
но, акафистная фразема называет того или иного про-
славляемого святого через образы- символы, метафоры, 
конструкции- вербализаторы его чудес и событий жизни.

Предполагается, что использование той или иной 
фраземы в гимнографическом тексте обусловлено вли-
янием агиосемы –  минимального дифференциального 
значения, определяющего чин святости прославляемо-
го святого и агиосемемы –  интегрального значения, свя-
занного с категорией святости и характерного для ре-
лигиозного дискурса в целом. При этом сами фраземы 
могут быть узуальными –  общими в рамках жанра, от-
сылающими к маркерам сакральности и прецедентным 
текстам, а также окказиональными –  встречающимися 
только в данном акафисте и отражающими индивиду-
альное событие или уникальное чудо из жизни святого. 
Выбор общей узуальной фраземы обуславливает влия-
ние агиосемемы, в то время как окказиональной –  вли-
яние агиосемы.

В акафистах также могут встречаться фраземы, за-
нимающие промежуточное между узуальными и окка-
зиональными конструкциями положение. Это фраземы, 
одна часть которых формируется устойчивой метафори-
ческой или прецедентной конструкцией, а другая уточня-
ет первую окказиональной. Однако это тема отдельного 
исследования, в данной статье будут рассматриваться 
только группы узуальных и окказиональных фразем.

Рассмотрим наиболее яркие узуальные фраземы, 
которые удалось выделить в результате анализа мате-
рила исследования. В акафисте отцу Иосафу, епископу 
Белоградскому используется конструкция тайн Божиих 
дивный строителю, где слово «строитель» из сферы- 
источника переходит в сферу- мишень, приобретая но-
вые смыслы. Тайны Божии невозможно построить фи-
зически, так, как это делает обычный строитель, но воз-
можно построить и утвердить духовно. Данная фразема 
отсылает читателя к строкам первого послания Корин-
фянам: «Итак каждый должен разуметь нас, как слу-
жителей Христовых и домостроителей таин Божиих» 
(1Кор. 4:1). В связи с этим прецедентным текстом выво-
дим следующий пласт смыслов: служение Всевышнему 
определяется как строительство духовного дома, а тай-
ны Божии как духовные истины, которые Господь откры-
вает своим верным.

И как строитель возводит дом, так и святой шаг 
за шагом выстраивает дом духовных истин: покаяни-
ем и смирением очищает место, где будет построен 
этот дом («Сотворите же достойный плод покаяния» 
(Мф. 3:8), закладывает фундамент строения («Ибо никто 
не может положить другого основания, кроме положен-
ного, которое есть Иисус Христос» (1Кор. 3:11), прикла-
дывает усилия, чтобы дом стал надёжным и нерушимым.

В акафисте преподобному Силуану, подвижнику 
и старцу Русского Пантелеимонова монастыря на святой 
горе Афон встречается фразема братолюбия прилежный 
строителю и теплый о всех молитвенниче. Данная кон-
струкция также указывает на духовное строительство, 
которое усиливается при помощи прилагательного при-
лежный. Гимнограф отмечает, что святой ответственно 
и усердно возводит такую Христову добродетель, как 
братолюбие –  любовь к своим ближним («Послушанием 
истине чрез Духа очистивши души ваши к нелицемерно-
му братолюбию, постоянно любите друг друга от чистого 
сердца» (1Петр.1:22).

Фраземы данных акафистов также объединяет пре-
цедентный библейский текст о доме на песке (Мф: 7: 
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26), где Господь метафорически говорит о том, что дом, 
возведенный на прочном основании, на твердом фунда-
менте, будет стоять вечно, в то время как сооружение 
на песчаном грунте однажды обрушится. Так, раскрывая 
один из уровней сакральной кодировки религиозного 
текста, понимаем, что под крепким основанием подра-
зумеваются Божьи заповеди, дающие непоколебимость 
православной веры. Именно эту веру святые пронесли 
через всю свою земную жизнь, светлыми добродетеля-
ми созидая дом Вечной Жизни через тайны Божии.

Любопытная конструкция встречается в акафисте 
святому царю-мученику Николаю II: Новаго тя Ноя, стро-
ителя спасения народу русскому яви Господь. Данная 
фразема связывается несколькими метафорическими 
образами и разворачивает целый пласт смыслов. Гим-
нограф называет последнего императора новым Ноем, 
указывая на то, что подобно ветхозаветному патриарху 
святой Государь построил ковчег, на котором повел на-
род ко спасению. С данной фраземой связывается и дру-
гая фразема, отмеченная в хайретизме седьмого икоса 
акафиста святому: Российскаго корабля ко спасению во-
дителю. Здесь метафора корабля символизирует Рос-
сийскую Империю, которую Государь, как капитан кора-
бля, вел по бушующему житейскому морю к светлому бе-
регу –  ко Христу. Известно, что вера была очень важна 
для святого Государя, она являлась для него внутренним 
маяком, помогала с достоинством и отвагой справляться 
с самыми тяжелыми жизненными испытаниями. В своем 
дневнике новопрославленный царь-страстотерпец писал 
следующее: «Господь поставил меня на трудное место, 
и я твердо верю, что Он поэтому не оставит меня без 
своего благословения и помощи» (4 апреля 1902 года) 
[2].

В качестве отдельной подгруппы мы также можем 
обратить внимание на фраземы, в структуре которых 
заложена сема строительства. Так, рассмотрим фразе-
му пшенице, хлеб Небесный устроившая из акафиста 
митрополиту Алексию, святителю Московскому. Сема 
строительства заложена в самом корне действительно-
го причастия «устроившая». Построив этимологическую 
цепочку, видим: устроившая –  устроивший –  устроить –  
строить. Обращаясь к словарным толкованиям, отме-
тим, что глагол строить образован от древнерусского 
строити, которое означало ʻстроить, воздвигатьʼ, ʻизго-
товлятьʼ, ̒ устраиватьʼ, ̒ приготовлять, подготовлятьʼ, ̒ по-
становлятьʼ, ̒ управлять, ̒ правитьʼ, ̒ заботиться, окружать 
заботамиʼ, ʻбыть полезнымʼ, а также выражало прочие 
менее частотные периферийные значения [7, III с. 554–
555]. Образованное от строити «строитель» также обла-
дало полисемантичностью: ʻустроительʼ, ʻсозидательʼ, 
ʻзаботникʼ, ʻначальникʼ, ʻраспорядительʼ, ʻуправительʼ, 
ʻнастоятельʼ [7, с. 552–554] и т.д. Значение ʻустроительʼ 
тяготеет к ядерной зоне семантического поля лексемы 
строитель.

Переносное значение слова «строитель» определя-
ется как ʻсозидатель, творецʼ [6, с. 230], что также раз-
ворачивает перед нами любопытный когнитивный пласт. 
Митрополит Алексий сравнивается с пшеницей, которая 
созидает, создает хлеб Небесный. Помимо дуалистиче-
ского единства мира земного и мира небесного, в дан-
ной фраземе делается акцент на метафоре пшеницы, ко-
торая не только является христианским символом таин-
ства евхаристии, но и определяет духовный рост, связы-
вается с циклом смерти и воскресения. Так, созревшая 
пшеница, вобравшая в себя добродетели, становится 
не просто зерном, но хлебом Небесным, воплощающим 
собой Господни истины.

Любопытна и фразема благочиния монастырскаго 
мудрый устроителю, которая встречается в акафисте 

Макарию, митрополиту Московскому и всея Руси, чудо-
творцу. В данной конструкции строительная метафора 
связывается с мудрой фигурой святого, который подоб-
но строителю выстроил внутренние порядки монастыр-
ского благочиния. Данная фразема метафорична, од-
нако она формируется агиографическим базисом, фак-
тами из жизни святого. Для полноценной дешифровки 
смыслов, заложенных в данную акафистную фразему, 
читателю- реципиенту необходимо владеть определен-
ным уровнем исторической осведомленности или же 
обращаться к паратексту или комментариям священни-
ков. Так, например, известно, что митрополит приложил 
усилия для установления новых монастырских поряд-
ков, ввёл в монастырях Новогородской епархии обще-
жительный устав, запретил совместное проживание ино-
ков и инокинь, а женских монастырях заменил игуменов 
на игумений.

Рассмотрим также окказиональные фраземы. Как 
уже было сказано выше, часть акафистных конструкций 
вербализуют чудеса и события из жизни прославляемых 
святых под влиянием агиосемы прямо, а не метафори-
чески. Например, в акафисте святой блаженной Ксении 
Петербургской встречаются фраземы егда ты нощию 
строителям церкви Смоленской камни тайно носила 
еси и строителям храмов Божиих помогающая, которые 
указывают на событие из жизни святой и молитвенное 
подвижничество блаженной уже после её земной жизни. 
Первая фразема связывается с тем фактом, что Ксения 
Петербургская по ночам ходила на место стройки хра-
ма Смоленской иконы Божией Матери и тайно прино-
сила рабочим кирпичи. Наутро строители только диви-
лись случившемуся и однажды, придя на стройку ночью, 
все же узнали, что их помощницей оказалась блаженная 
Ксения. И сегодня православные продолжают молиться 
святой о помощи в возведении храмов и святых обите-
лей.

В акафисте священномученику Иосифу, первому ми-
трополиту Астраханскому и Терскому также встречается 
фразема храмов святых строителю, которая указывает 
на строительное подвижничество митрополита и отсы-
лает к факту из жизни митрополита о решении строи-
тельства храма у стен Астраханского кремля.

В акафисте святой преподобномученице великой 
княгине Елисавете используется фразема храмов свя-
тых и благолепных устроительнице, а также гимнограф 
делает акцент на Марфо- Мариинской обители милосер-
дия, которую основала святая княгиня: богоспасаемаго 
града Москвы дивную устроительницу обители милосер-
дия. Действительно, после трагической кончины супру-
га Великого князя Сергея Александровича, на деньги 
от продажи личного имущества святая Елисавета при-
обрела усадьбу на Большой Ордынке, где и была осно-
вана Марфо- Мариинская обитель.

В акафисте собору святых Псково- Печерских фра-
зема устроителие тихой пристани спасения указыва-
ет на факт основания братией обители Богоматери –  
Свято- Успенского Псково- Печерского монастыря, с чем 
связывается рефренная икосная фразема обители Бого-
матерния преславнии устроителие.

Заключение
Таким образом, изучение метафор в контексте их исполь-
зования в религиозном дискурсе представляет собой 
значительный интерес для исследования. Вербализа-
ция агиосемем, передающих категорию святости через 
когнитивные метафоры, а также агиосем, определяю-
щих использование уникальных языковых конструкций, 
позволяет установить корреляцию между фраземами, 
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используемыми гимнографами в акафистах, и чертами 
личности прославляемых святых, событиями из их жизни 
и их духовными подвигами.

Метафора строительства является частотной и в тек-
стах акафистов встречается в узуальных фраземах. Ок-
казиональные фраземы, содержащие лексему «строи-
тельство» или ее производные, вербализуются, как пра-
вило, без использования метафорических конструкций 
и прямо указывают на строительство храма или иное 
созидательное физическое подвижничество.

При изучении метафоры в религиозных текстах важ-
но учитывать специфику данного типа дискурса, обра-
щать внимание на связанные с теми или иными фра-
земами прецедентные феномены, а также осознавать 
принципы функционирования образного языка в Свя-
щенном Писании, опираясь на маркеры сакральности 
религиозного текста. Для успешной дешифровки стро-
ительных метафорических конструкций в текстах ака-
фистов читатель должен обладать определенным уров-
нем теологической подготовки или фоновыми истори-
ческими знаниями, которые позволят вскрыть многоу-
ровневый когнитивный пласт смыслов рассматриваемой 
фраземы. Анализ метафор, проводимый с позиции тео-
лингвистического подхода, не только позволяет понять, 
как метафоры формируют восприятие святых и влияют 
на репрезентацию их подвигов в религиозном дискурсе, 
но и открывает новые перспективы для дальнейших ког-
нитивных лингвистических исследований.
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Вымышленные религии: эвристический потенциал понятия
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Важнейшим элементом религиоведческих исследований явля-
ется системно категориальный анализ базовой терминологии. 
В данной статье поднимается проблема отсутствия в научном 
дискурсе чётко закреплённого понятия феномена вымышлен-
ных религий. Плюрализация современных религиозных форм 
и размытие границ религиозной идентичности создает нео-
пределённость в предметно- объектном поле. Немаловажную 
роль в этих процессах играет массовая культура. Массовая 
культура задаёт вектор развития общества, и тем самым фор-
мирует его отношение к различным социальным явлениям, 
в том числе и к религии. Делая упор на светскость, а не на ре-
лигиозность, массовая культура, приобретает прагматический 
безрелигиозный характер, становится благоприятной почвой 
для появления новых форм религиозности. Благодаря вариа-
тивности религиозного, религии вымышленных миров сходят 
со страниц книг и экранов, превращаясь в институциональные 
формы религии. Грань между религиями размывается, а, сле-
довательно, становится проблематичным дать определение 
новой религиозной форме и чётко обозначить различия между 
ними. Применение междисциплинарного подхода через анализ 
продуктов массовой культуры позволило выявить, что понятие 
вымышленных религий обусловлено рядом факторов, наделя-
ющих его отличными от других типов религиозности смысла-
ми. Предлагается ввести определение вымышленных религий 
как формы прозелитической религиозности, основанной на по-
пулярных авторских идеях массовой культуры, не несущей де-
структивный характер.

Ключевые слова: вымышленные религии, плюрализация, ре-
лигиозность, религиозная идентичность, трансцендентность, 
прозелитизм, массовая культура.

Введение
В современном научном дискурсе циркулирует множество 
определений проявлениям различных форм религиозно-
сти. Факты неизбежного роста религиозного разнообра-
зия, его трансформации и формирования новых социо-
культурных смыслов, коммуникационных и религиозных 
моделей усложняют контексты межконфессиональных 
отношений. Демократизация религиозности создаёт бла-
годатную почву для роста религиозного плюрализма. Со-
временный мир характеризуется постоянной и динамич-
ной трансформацией сфер антропокультурной реальности 
человека. Трансформация происходит как на локальном, 
так и на глобальном уровне. Понятия толерантности, рав-
ноправия, плюрализма давно вошли в повседневность, 
во все социокультурные области, в том числе и в рели-
гиозную сферу, воплотившись в плюрализации её форм.

Процесс религиозной плюрализации вызывает пере-
ход от культурной и религиозной однородности к призна-
нию разнообразия, «традиционные религиозные формы 
уступают место новым формам внеинституциональной 
религиозности, которая развивается и растёт под влия-
нием социальных изменений» [1].

Разнородность современного социокультурного про-
странства, расширение межкультурных контактов, со-
здание единого информационного поля, возведение то-
лерантности в ранг фундаментальных ценностей, борьба 
за права и свободы подавляемых групп –  все эти процес-
сы получили глубокое осмысления в институциональных 
исследованиях проблем идентичности и самоидентифи-
кации. Человек собирает свою идентичность подобно 
сбору пазла, формируя себя и своё отношение к «Друго-
му», к тому, кто отличается, в той или иной степени. Все 
это непосредственно связанно с переживанием и инте-
грацией в повседневную жизнь своего личного опыта 
в вопросах осмысления таких категорий, как: вера, Бог, 
сакральное. Это приводит к тому, что священный статус 
предмета веры определяется не догмами и канонами ре-
лигий, а субъективным ценностями для индивида.

Немаловажную роль в этих процессах играет массо-
вая культура, задавая вектор развития общества, и тем 
самым формируя его отношение к различным социаль-
ным явлениям, в том числе и к религии.

Массовая культура не только может задавать отно-
шение к религии, но и формировать новые религиозные 
практики. Парадокс ситуации заключается в том, что 
массовая культура, делая упор на светскость, а не на ре-
лигиозность, приобретает прагматический безрелигиоз-
ный характер и становится благоприятной почвой для 
появления новых форм религиозности. Исходя из спец-
ифики массовой культуры, отсутствие сакрального чело-
век вынужден компенсировать альтернативным формам, 
которые можно назвать в некотором роде симулякрами 
сакрального. Все это влияет на формирование ситуации 
религиозного плюрализма. Благодаря чрезмерной вари-
ативности религиозного, из художественных произведе-
ний выходят новые религиозные формы, некогда рели-
гии вымышленных миров сходят со страниц книг и экра-
нов, превращаясь в институциональные формы рели-
гии такие как Джедаизм, который вышел из культовой 
киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звёздные вой ны». Само 
понятие культового уже отсылает нас к определенным 
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формам поклонения, то есть фильм не просто популяр-
ный, а представляет собой объект поклонения групп [2].

Сознание человека способно находить религиозный 
подтекст в тех продуктах культуры, в которых религиоз-
ное даже не закладывалось. Поэтому, не только фанта-
стические миры могут влиять на религиозный плюра-
лизм, рационализация и технократия также служат сти-
мулом для религиозного воображения, что мы можем 
наблюдать в области трасцендирования. Оно, благодаря 
религиозному плюрализму, может проходить в разных 
формах, к примеру, через индивидуальные религиозные 
переживания –  феномен персональной / индивидуаль-
ной религии, что обесценивает коллективные ритуаль-
ные практики. В современности, благодаря цифровым 
технологиям, появляются возможности для трансценди-
рования через конструирование воображаемых миров. 
Человек не только уходит от обыденности в виртуаль-
ный мир –  мир соцсетей, видеороликов и компьютерных 
игр, но и находит возможность для трансцендирования. 
В виртуальности человек может найти как традицион-
ные, так и новые формы религии, подходящие для его 
мировоззрения. Такая форма принятия трансцендентно-
го становится популярной не только из-за своего разноо-
бразия и новизны, но и в том числе из-за простоты. Воз-
никают формы «кибер» религиозности, которые из вир-
туальной становятся реальной религиозной формой.

Обратная тенденция наблюдается у традиционных 
форм религии –  они входят в зону интернет простран-
ства. Так исповедующие православное христианство 
могут посетить виртуальную онлайн часовню, где мо-
гут поставить свечку, заказать молебен или Панихиду. 
Со стороны католического христианства также идёт ак-
тивное освоение сети Интернет, с целью поддержания 
диалога между представителями католической церкви 
и активной миссионерской деятельности. Особенно ак-
туальны такие практики стали в период пандемии COV-
ID-19 и всеобщего локдауна. Таким образом, получает-
ся, что традиционные религии вторгаются в виртуальное 
интернет- пространство, а вымышленные религии вирту-
ального мира выходят в пространство реальности.

Литературный обзор
О неоднозначных религиозных процессах в современ-
ном обществе писал Ю. Хабемас, говоря о возвращении 
религии в публичное пространство, «конце теории секу-
ляризации» и переходу к постсекулярному обществу [3]. 
Размышления о секулярном и постсекулярном в данном 
ключе вслед за Хабермасом продолжили Д. Узланер, 
А. Кырлежев, Дж. Капуто и др.

Вопросом идентичности с ракурса занимались М. Ве-
бер, Э. Дюргейм, М. Мюллер, А. А. Радугина, Э.Тайлор, 
И. Н. Яблоков. В их трудах можно найти доказательства 
наличия связей между этническим, социальным, куль-
турным и религиозным.

Если рассматривать вымышленные религии как эле-
мент современного религиозного плюрализма с точки 
зрения культуры повседневности, можно обратиться 
к тексту Г. Харви «Секс, еда и незнакомцы. Религия как 
повседневная жизнь», где предлагается принципиально 
новый взгляд на религиозность. Г. Харви отходит от при-
вычных институциональных рамок при изучении рели-
гиозности, а рассматривает происходящее в ней транс-
формации под влиянием повседневности. Также Г.Харви 
рассматривает некоторые модели вымышленных рели-
гий, на предмет того, что они понимают под религией 
как таковой [4].

Также И. Г. Каргина в своей диссертационной работе 
на соискание степени доктора наук «Современный рели-

гиозный плюрализм: теорико- социологический анализ» 
подробно описывает состояние религиозного плюрализ-
ма, его теоретическое осмысление и эмпирическое из-
мерение [5].

Границы «религиозного» становятся все более рас-
плывчатыми. Появляются новые формы «квази» религий, 
«фузии» религиозности, всевозможные формы индивиду-
альных религии, из-за того, что «религиозное» и «не ре-
лигиозное» оказываются смешанными. Появляются та-
кие современные формы религиозности, как: гибридная 
религиозность, персональная религия, личная религиоз-
ность, «квази» религиозность, «фузии» религиозность, 
новые религиозные движения и т.д. И если же данные 
понятия имеют фиксированное определение и четкую ти-
пологизацию, то концепт вымышленных религий являет-
ся проблемной областью религиоведения. Это связано 
с тем, что несмотря на обилие исследований в области 
религиозного плюрализма, до сих пор понятийно не опре-
делена категория вымышленных религий. Также не вы-
явлено чётких критерий, чем категория вымышленных 
религий отличается от других религиозных категорий, по-
скольку в той или иной степени сочетает в себе некото-
рые признаки различных религиозных моделей. Исходя 
из этого, возникает вопрос, являются вымышленные ре-
лигии религиями или это всего лишь форма подражания 
и в ней не содержится никаких религиозных компонентов.

Появление новых форм религиозности можно свя-
зать с кризисом исторически сложившихся традицион-
ных религиозных моделей. Однако кризис традицион-
ной религиозности не означает упадка религиозности 
как таковой. Поскольку потребность в религиозности все 
равно остаётся, происходить трансформация в формах 
проявления и удовлетворения. Религия –  это необходи-
мость, которая может быть, как осознанной, представ-
ленной в традиционных институциональных формах так 
и не осознанной, представленной в бессознательном 
стремлении к сакральному.

. В 2008 году был открыт на богословском научном 
портале «Богослову» проект «Религии вымышленных 
миров», который разрабатывался и заполнялся различ-
ными аналитическими статьями, касающимися фанта-
стических произведений и религиозно- философских 
идей, заложенных в них. Большинство статей на сайте 
принадлежит российскому религиоведу и историку ре-
лигий Р. А. Силантьеву, который предложил обоснование 
теологии вымышленных миров как научной дисципли-
ны [6]. Однако понятие вымышленные религии требу-
ет более пристального и детального изучения. Отсут-
ствие в научном дискурсе чётко закреплённого поня-
тия вымышленных религий вносит неопределённость 
в предметно- объектное поле, и нуждается в его опре-
делении, с учётом плюрализации современных религи-
озных форм и размытия границ религиозной идентич-
ности. Если смотреть с позиции традиционных мировых 
религий, то все новые формы религиозности можно ха-
рактеризовать как вымышленные, однако определить 
понятие «вымышленные религии» как все новые фор-
мы религиозности недостаточно. Понятие вымышлен-
ные религии обладает высоким эвристическим потен-
циалом для исследований современной религиозной си-
туации. С точки зрения религиоведения, для создания 
целостной картины современного религиозного плюра-
лизма, исследование вымышленных религий даёт ключ 
к пониманию нового типа религиозности.

Материалы и методы
Междисциплинарный подход и комплексный анализ фено-
мена вымышленных религий, воплощённого в произведе-
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ниях массовой культуры позволяет выявить, что понятие 
вымышленные религии обусловлено рядом факторов, 
наделяющих его отличными от других типов религиоз-
ности смыслами, что позволяет обозначить русло кон-
цептуализации современного религиозного плюрализма.

Предлагается ввести следующее определение вы-
мышленных религий: вымышленные религии –  это фор-
ма прозелитической религиозности, основанная на попу-
лярных авторских идеях массовой культуры, не несущих 
деструктивный характер. Это сформировавшийся тип 
религиозности, который нельзя сводить исключительно 
к воображаемым мирам, поскольку они присутствуют 
в нашей реальной жизни, принимают участие в форми-
ровании социокультурного пространства, трансформа-
ции повседневных практик, созданию новых смыслов. 
На основе этих практик можно выделить необходимые 
критерии религиозности для более детального разбо-
ра. Такими признаками выступают: сознание, поведе-
ние, степень включенности в религиозные отношения. 
Естественно, что в разных типах вымышленных рели-
гий, по аналогии с традиционными формами религии, 
эти критерии имеют различные формы, общим для всех 
является критерий религиозной веры. Реальное повсед-
невное религиозное сознание масс зачастую отклоняет-
ся от традиционной религиозной модели, принимая при 
этом различные религиозные формы: диффузные, гиб-
ридные, имплицитные и т.д. Поэтому возникает необхо-
димость выделения главных, основных и дополнитель-
ных, вспомогательных критериев религиозного созна-
ния. Например, «в качестве главных критериев христи-
анского сознания могут быть взяты вера в Бога, Христа, 
Святого Духа. В зависимости от задач, целей и объекта 
исследования вспомогательными признаками религиоз-
ного сознания будут служить вера в загробную жизнь, 
бессмертие души, конец света, воскрешение мёртвых 
и т. Д» [7].

Исследование вымышленных религий включает 
в себя также изучение их религиозных мотивов, то есть 
предполагается, что существует некая цель и смысл 
действия и выступает как стимул в системе мотивации 
поведения верующего. Поэтому необходимо отобрать 
показатели религиозного поведения. В системе рели-
гиозных отношений действия религиозного поведения 
несут сакральный смысл, поэтому должны быть выделе-
ны главные поведенческие показатели религиозности, 
т.е. непосредственно связанные с религиозным созна-
нием. К ним могут быть отнесены: совершение молитвы, 
исповедь, религиозное воспитание в семье и др. Отби-
рается и ряд вспомогательных критериев: совершение 
обрядов, посещение богослужений, чтение религиозной 
литературы и пр. и на основе комплекса этих показа-
телей можно проводить типологизацию. Она строится 
на основе данных несистематизированного наблюдения 
и теоретического анализа понятий, относящихся к про-
блеме исследования.

По аналогии классификации религий среди вымыш-
ленных религий также можно выделить три характерные 
формы: форма открытого прозелитического характера, 
форма приобретённого прозелитического характера, 
форма закрытого прозелитического характера.

Помимо этого, традиционные религиозные формы 
имеют определённую структурную модель и содержа-
ние, например, они должны отвечать определенным кри-
териям. Чтобы показать полную картину морфологиче-
ского разбора вымышленных религий, мы её дополнили 
тремя пунктами: история создания и распространения, 
последующие трансформации, аналоги в традиционных 
религиях и культурных практиках. Таким образом, у нас 
получается следующая структурная модель:

– История создания и распространения;
– «Наличие Священного текста в той или иной форме;
– Постулирование существования трансцендентного, 

понимание и статус сакрального;
– Наличие и статус почитателей (Реальные / Вирту-

альные);
– Наличие структуры и иерархии религиозной органи-

зации;
– Практики поклонения (Искренняя/Имитация);
– Наличие и роль лидера» [8];
– Последующие трансформации;
– Аналогии в традиционных религиях и культурных 

практиках.
Теперь по приведённым критериям мы будем анали-

зировать примеры –  кейсы вымышленных религии для 
того, чтобы их типологизировать и охарактеризовать для 
того, чтобы показать, что вымышленные религии явля-
ются самостоятельной формой религиозности.

Изначально можно выделить две большие группы, 
основанные на институционализации вымышленных ре-
лигий, то есть официально признанные, и официально 
не зарегистрированные религиозные идеи, характер ко-
торых не признан деструктивным.

На выбранных моделях вымышленных религий мы 
также рассматриваем их первоначальную форму до ин-
ституционализации, то есть в каком виде они представ-
лены в художественном произведении или первоначаль-
ной идеи автора.

Вымышленные религии могут быть институционали-
зированы и легитимированы, иметь большое количество 
последователей. В рамках анализа эвристического по-
тенциала понятия вымышленных религий было выявле-
но три типичные формы институционализированных вы-
мышленных религий, во всех можно найти соответствие 
вышеизложенной структурной модели.

Художественная вымышленная религия, вышедшая 
из произведения массовой культуры. В качестве показа-
тельного примера можно привести Джедаизм.

История создания и распространения джедаизма 
началась в 70-х годах ХХ века. Своим появлением оно 
обязано киноэпопеи Джорджа Лукаса «Звёздные вой-
ны», где джедаизм описывается как религия и филосо-
фия вымышленного мира, основанная на учениях дже-
даев. Джедаизм не является монотеистической религи-
ей. Джедаизм позиционирует себя как нетеистическое 
религиозное движение.

У джедаистов есть свой кодекс и манифест, которые 
служат примером наличия священных текстов.

Проявление сакрального и трансцендентного в Дже-
даизме заключается в Силе –  всеобъемлющем энерге-
тическом поле.

Количество приверженцев Джедаизма среди евро-
пейского населения достаточно высоко. Джедаизм ука-
зывался в переписи населения Британского соединенно-
го королевства в 2001 году, как религия, исповедуемая 
более 390 тыс. человек.

Наличие структуры и иерархии религиозной органи-
зации: В основе Джедаизма лежит орден рыцарей дже-
даев, которые являются светлой стороной силы и защит-
никами добра. Против джедаев сражаются их против-
ники, которые представляют силы зла и хаоса –  Ситхи. 
В христианском понимании святые в джедаизме отсут-
ствуют, это больше схоже с почитанием конфуцианского 
сэнсэя –  как пример мудрости и умеренности, без обо-
жествления [9].

Существенная разница между поклонниками фильма 
и приверженцами Дэедаизма в том, что вторыеискрен-
не верят в то, что джедаи и Сила существуют на самом 
деле. «Настоящий джедаист обязан практиковать регу-
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лярную медитацию, которая замещает собой молитву. 
Также для полного контроля над внутренней Силой дже-
дая и физического самосовершенствования, которое, 
согласно учению, ведёт к обретению внутренней гармо-
нии, джедаист обязан заниматься боевыми искусствами. 
Предпочтение отдаётся смешанному стилю с использо-
ванием световых мечей. В остальном основные положе-
ния Джедаизма вполне соответствуют главным христи-
анским заповедям. Их соблюдение гарантирует джедаи-
сту загробную жизнь –  полное растворение в светлой 
энергии Вселенной» [9].

Основатель Церкви джедаизма химик Дэниел Мор-
ган Джонс. Будучи ещё студентом Дэниел Джонс стал 
настоящим мессией джедаизма. Он добился официаль-
ного признания церкви и разрешения на проведение 
свадеб и похорон.

Концепция Джедаизма уже давно строится не только 
по фильмам Джорджа Лукаса. В формировании и транс-
формации мировоззрения джедаистов участвуют книги 
«Звёздные вой ны», которые выходили после выпуска 
фильмов. На сегодняшний день также создаются мно-
гочисленные комиксы и так называемые фанфики, где 
история «Звёздных вой н» находит своё альтернативное 
продолжение.

Проанализировав образы и модели поведения дже-
даев как героев «Звёздных вой н», то можно понять, что 
новаторских и уникальных идеи в Джедаизме нет. Услов-
но джедаизм можно сравнит с древними верованиями 
и боевыми искусствами, в основе которых самосовер-
шенствование и гармония, только все основные принци-
пы именуется другой терминалогией, воспринимаемой 
и понятной для массовой аудитории.

Следующая вариация вымышленной религии –  про-
тестная вымышленная религия, как форма несогласия 
и критики событий, происходящих в культуре на примере 
Пастафарианства.

История Пастафарианства началась в 2005 году, ког-
да Бобби Хендерсон провозгласил на своём сайте «но-
вую веру в сверхъестественного Создателя Пастафари-
анство или Церковь Летающего Макаронного Монстра 
(ЛММ). Это было актом выражения протеста против вве-
дения властями штата Канзас в обязательную школьную 
программу концепции разумного замысла» [10].

В большинстве источников пастафарианство опре-
деляется как пародийная религия, то есть как религия, 
которая бросает вызов другим религиозным и духовным 
убеждениям, в основном через призму юмора, сатиры, 
сарказма.

Если говорить о наличии священного текста, 
то у пастафариан существует подробный мануал в виде 
Священного Писания, а также Евангелие от Летающего 
макаронного монстра.

Постулирование существования трансцендентно-
го, понимание и статус сакрального заключается в тео-
рии создания мира Летающим Макаронным Монстром. 
У Пастафариан, по аналогии с христианской концепцией 
религии, существует рай и ад. Своей же главной силой 
пастафариане считают самоиронию и здравый смысл.

Церковь Летающего Макаронного Монстра состоит 
из миллионов последователей, преимущественно это 
студенты учебных заведений Северной Америки и Ев-
ропы.

В структуре пастафаринской религиозной организа-
ции существуют епископы и пастариархи, а высшим ис-
полнительным органом является Священный Дуршлаг, 
без одобрения которого не принимается ни одно решение.

У пастафариан есть свои «ветхозаветные заповеди» 
в количестве восьми постулатов. Существуют также об-
рядовые календарные практики и праздники.

В качестве религиозного лидера выступает созда-
тель самой концепции Бобби Хендерсон. Он восприни-
мается приверженцами не просто как автор идеи паста-
фарианства, а как пророк, который поведал миру о Ле-
тающем Макаронном Монстре, как о высшем божестве.

Вера в Летающего Макаронного Монстра стала леги-
тимизированной религией и обрела внушительную поли-
тическую и экономическую милу.

В российском пространстве сети Интернет в 2011 го-
ду появился сайт «Русской Пастафарианской Церкви 
Макаронного Пастриархата, а спустя два года была за-
регистрирована первая религиозная группа пастафари-
анцев на территории Российской Федерации» [10].

Религия Летающего Макаронного Монстра, по сути, 
это пародия сразу на несколько религий, а также крити-
ка на креационизм.

В качестве примера вымышленной религии, осно-
ванной на реальных исторических событиях рассмотрим 
Церковь руки Бога (Церковь Диего Марадоны).

Церковь руки Бога или же Церковь Марадоны счи-
тается пародийной формой религии. Была основана 
в 1998 году в Аргентине группой фанатов легендар-
ного футболиста Диего Марадоны, тем самым сделав 
Марадону значимым феноменом не только в футболе, 
но и в религии.

Главные атрибуты Церкви Марадоны: мяч с терновы-
ми шипами в виде нимба –  символ счастья и мучениче-
ства святого Марадоны на футбольном поле.

В качестве Священного писания данной вымышлен-
ной религии выступает автобиография Марадоны под 
названием «Я, Диего».

Приверженцы церкви руки Бога трансцендентное 
и сакральное считают само рождение Марадоны, как 
спасителя аргентинского народа.

Церковь Марадоны отмечает три важнейших празд-
ника, приуроченных к датам его жизни: Рождество, Пас-
ха, Крещение

Сама церковь именуется как D10S, слияние слова 
и числа. Dios в переводе с испанского означает имя Бо-
га, а 10 –  это номер, под которым играл Марадона.

На данный момент адептами веры религии Церковь 
руки Бога являются свыше 150 тысяч человек по всему 
миру. В 2021 году в Мексике открылась еще одна цер-
ковь почитания футболиста [11].

Прихожане объединены своей любовью к Диего Ма-
радона, которого воспринимают как мессию. Они славят 
его заслуги, поют песни в его честь, и прощают прегре-
шения.

Журналист Марсело Амис –  основатель и автор 
Церкви руки Бога. Сам Марадона почитается верующи-
ми исключительно как мессия, хотя футболист выступал 
против организованной в его честь религии и церкви, 
поскольку являлся ярым католиком.

Церковь Марадоны имеет множество последовате-
лей. Мировую известность Церкви принесло состоявше-
еся в 2007 году венчание мексиканской пары молодо-
жёнов, специально для этого приехавшей в Аргентину.

Влияние христианства очень чётко прослеживается 
при анализе религии Церкви Руки Бога –  наименование 
священных праздников, модель поклонения и прочие. 
Однако католичество негативно критикует данную ре-
лигиозную организацию, главным аргументом выступа-
ет заповедь «не сотвори себе кумира».

Результаты
Резюмируя анализ кейсов вымышленных религий, можно 
утвердительно сказать, что все они систематизирован-
ные и соответствуют приведённой структурной модели.
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Несмотря на то, что в представленных моделях чёт-

ко прослеживается влияние христианства, заимствова-
ние моделей религиозного поведения, формы вымыш-
ленных религий нельзя назвать подражанием, посколь-
ку подражание не несёт в себе трансцендентных и са-
кральных смыслов. Мы не можем говорить о степени ис-
кренности веры каждого отдельного приверженца той 
или иной религиозной организации, но и не признавать 
вымышленные религии как форму религиозности тоже 
не в праве.

Существуют также вымышленные религии художе-
ственных миров, которые не являются институционали-
зироваными, то есть официально не зарегистрирован-
ные, но и не признанные деструктивными.

Такие вымышленные религии можно типологизиро-
вать как:
– художественная религия игровых форм, вышедшая 

из художественного произведения, к примеру, Тол-
кинизм –  производное от имени, точнее фамилии 
Джона Р. Р. Толкина, получившего популярность бла-
годаря своим художественным произведениям «Вла-
стелин колец» и «Сильмариллион»;

– художественная религия игровых форм, вышедшая 
из виртуального мира компьютерных игр, к примеру 
религия игры WarHammer 40.000;

– художественная религия, которая условно осталась 
внутри художественного мира, то есть у неё безус-
ловно есть последователи, но нет каких-либо после-
дующих трансформаций, к примеру, Боканизм –  вы-
мышленная религия, которая вышла со страниц ро-
мана Курта Воннегурта «Колыбель для кошки».
Данные религиозные модели не представляется воз-

можным строго структурировать, поскольку их формы 
официально не закреплены и могут подвергаться измен-
чивости и трансформации, поэтому они не отвечают кри-
териям вышеизложенной структурной модели.

Заключение
Определение вымышленных религий вносит теоретиче-
ский вклад в осмысление проблемы в области понятий-
ного аппарата, его эвристического потенциала, а также 
в осмысление проблем современного религиозного плю-
рализма. Благодаря выявлению множественности форм 
существования вымышленных религий, можно отследить 
процессы их трансформации и выхода из продуктов мас-
совой культуры в современное общество, и то как эти 
процессы влияют на межрелигиозный диалог. Изучение 
религиозности, с данного ракурса, способствует более 
глубокому анализу процессов, происходящих с религи-
озными традициями, институтами и их трансформацией. 
Вымышленные религии –  это сформировавшийся тип 
религиозности, который нельзя сводить исключительно 
к воображаемым мирам, поскольку они присутствуют 
в нашей реальной жизни, принимают участие в форми-
ровании социокультурного пространства, трансформации 
повседневных практик, созданию новых смыслов.
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FICTIONAL RELIGIONS: THE HEURISTIC POTENTIAL 
OF THE CONCEPT

Mostovenko N. S.
Omsk State University named after F. M. Dostoevsky.

The most important element of religious studies is a systematic cat-
egorical analysis of basic terminology. This article raises the prob-
lem of the lack of a clearly defined concept of the phenomenon of 
fictional religions in scientific discourse. The pluralization of mod-
ern religious forms and the blurring of the boundaries of religious 
identity creates uncertainty in the subject- object field. Mass culture 
plays an important role in these processes. Mass culture sets the 
vector of development of society, and thereby forms its attitude to 
various social phenomena, including religion. By emphasizing sec-
ularism rather than religiosity, mass culture acquires a pragmatic, 
irreligious character and becomes a favorable ground for the emer-
gence of new forms of religiosity. Due to the variability of the reli-
gious, the religions of fictional worlds are coming off the pages of 
books and screens, turning into institutional forms of religion. The 
line between religions is blurring, and, consequently, it becomes 
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problematic to define a new religious form and clearly identify the 
differences between them. The application of an interdisciplinary ap-
proach through the analysis of mass culture products has revealed 
that the concept of fictional religions is due to a number of factors 
that endow it with meanings different from other types of religiosity. 
It is proposed to introduce a definition of fictional religions as a form 
of proselytizing religiosity based on popular author’s ideas of mass 
culture that are not destructive in nature.

Keywords: fictional religions, pluralization, religiosity, religious 
identity, transcendence, proselytism, mass culture.
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Северокавказские диаспоры Турции в диаспоральной политике России: 
проблемы и перспективы

Бирагова Бэла Маирбековна,
к.п.н., старший научный сотрудник отдела социально- 
политических исследований, Северо- Осетинский институт 
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В постглобализированном мире нарастают тенденции реги-
онализации и национального возрождения, мобилизованная 
этничность организованно проявляет себя по всему миру 
как в конструктивных, так и конфликтогенных форматах. Се-
рьезным и недостаточно исследованным мобилизационным 
потенциалом сегодня обладают этнические диаспоры как 
транснациональные акторы, оказывающие влияние не толь-
ко на внутриполитическую ситуацию в стране- реципиенте, 
но и на характер разноуровневых политических коммуникаций 
со страной- донором. Статья посвящена политологическому 
анализу проблем и перспектив диаспоральной политики Рос-
сийской Федерации в отношении северокавказских диаспор 
Турции на современном этапе. Особое внимание уделено лоб-
бистскому потенциалу гуманитарного сотрудничества с обще-
ственными организациями северокавказских диаспор Турции 
в контексте имплементации российской «мягкой силы» за ру-
бежом в условиях нарастающего внешнеполитического давле-
ния.

Ключевые слова: северокавказские диаспоры Турции, Рос-
сийская Федерация, диаспоральная политика, этнокультур-
ное взаимодействие, этническая мобилизация, национальный 
брендинг, мягкая сила.

В мировой практике диаспоральная политика реали-
зуется по следующим основным трекам:

1) репатриационный –  содействие переселению соот-
ечественников на историческую родину;

2) патерналистский –  защита и обеспечение прав со-
отечественников, их материальная поддержка;

3) прагматический –  использование «социального ка-
питала» диаспор как транснациональных акторов и как 
агентов политического, экономического, лоббистского 
влияния на зарубежные страны, т.е. как инструмента 
«мягкой силы» [1].

Диаспоральная политика России формировалась 
в фарватере становления молодого российского демо-
кратического государства и, соответственно, была ак-
центирована на реализации репатриационной и патер-
налистской моделей, так как в результате распада СС-
СР «русский народ стал одним из самых больших, если 
не самым большим разделенными народом в мире. Мил-
лионы людей легли спать в одной стране, а проснулись 
в другой, оказались национальными меньшинствами» 
[2].

В 2009 году в статье «Три кита» российской диаспо-
ральной политики» директор Департамента по работе 
с соотечественниками за рубежом МИД России А. В. Че-
пурин отмечает, что Россия переосмыслила подходы 
к диаспоральной политике по отношению к 30-миллион-
ной российской общности за рубежом: «Принципиально 
важным стало признание того, что Россия и зарубеж-
ные россияне принадлежат к одному цивилизационно-
му пространству. … Наличие влиятельной и консоли-
дированной российской общины за рубежом отвечает 
национальным интересам России. Полноценной частью 
глобального Русского мира может стать община не ас-
симилированная или маргинализованная, а тесно впле-
тенная, интегрированная в общественно- политическую 
жизнь государства проживания. Община, сохраняющая 
свою национальную идентичность, импульсы к самоор-
ганизации, связи с исторической родиной, способная по-
зитивно влиять на окружающий мир, действовать в инте-
ресах повышения авторитета России на международной 
арене, укрепления ее связей со страной проживания. … 
Зарубежная российская диаспора к тому же полиэтнич-
на и многоконфессиональна. Есть русская, татарская, 
черкесская и другие этнические общины коренных на-
родов России, есть миллионы русскоязычных репатри-
антов из СССР и Российской Федерации» [3].

В условиях нарастающего давления «коллективного 
Запада» и его идейно- смысловой гегемонии в глобаль-
ной информационной повестке, в российской внешней 
политике актуализируется вопрос поиска новых каналов 
коммуникации в различных регионах мира для форми-
рования позитивного имиджа полиэтничного российско-
го государства и противодействия русофобии. Следова-
тельно, особую актуальность для национального брен-
динга и лоббирования национальных интересов на меж-
дународной арене приобретают прагматический подход 
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в диаспоральной политике и необходимость более эф-
фективного использования ресурсного потенциала рос-
сийской «мягкой силы» в разноуровневых коммуникаци-
ях с российскими диаспорами за рубежом.

В настоящей статье представлен политологический 
анализ особенностей, проблем и перспектив диаспо-
ральной политики России в отношении северокавказ-
ских диаспор Турции в контексте пролиферации россий-
ской «мягкой силы» за рубежом и лоббирования нацио-
нальных интересов страны в условиях интенсификации 
западной стратегии «отмены» России как государства- 
цивилизации. Исследование опирается на концепцию 
«мягкой силы», коммуникативный и акторный подходы 
в теории международных отношений, рассматривающих 
этнокультурное взаимодействие как пространство раз-
личных коммуникаций –  политических, экономических, 
культурных, информационных. Эмпирическую базу ис-
следования составили: данные государственной стати-
стики, нормативно- правовые документы в сфере диас-
поральной политики, а также результаты ивент- анализа 
информационного пространства.

Современная северокавказская диаспора Турции –  
устойчивое полиэтническое сообщество в рамках турец-
кого государства, представленное потомками мухаджи-
ров из числа черкесов, чеченцев, аварцев, лезгин, осе-
тин, ингушей и других, переселившихся из Российской 
империи в Османскую Турцию по итогам Кавказской 
вой ны (1817–1864), а также после Октябрьской револю-
ции 1917 года. Таким образом, северокавказская диа-
спора Турции является по сути наднациональным кон-
сорциумом разделенных народов, наиболее многочис-
ленным из которых является черкесская (адыгская) ди-
аспора.

Северокавказские диаспоры пережили несколько 
волн тюркизации, включая запрет на образование и кни-
гопечатание на родном языке (Закон о языке 1983 г.), 
«отуречивание» родовых фамилий (Закон о фамилиях), 
запрет этнической культуры и т.д. В этой связи сведе-
ния о численном составе диаспор трудно верифицируе-
мы и противоречивы и колеблются, по разным данным, 
от 2 до 6 млн человек [4]. Согласно подсчетам Турецко-
го института статистики по состоянию на 2015 год, чис-
ленность черкесов –  1,5 млн, абхазов –  300 тыс., чечен-
цев –  101 тыс., ингушей –  70 тыс., балкарцев –  70 тыс., 
осетин –  60 тыс., аварцев –  53 тыс., лезгин –  3 тыс. [5]. 
История мухаджирства достаточно подробно исследо-
вана российскими учеными М. Блиевым, В. Дегоевым, 
Р. Бзаровым, В. Дзидзоевым, В. Бобровниковым, В. Чо-
чиевым, И. Марзоевым, Ш. Инал- Ипа, М. Магомедха-
новым, А. Магомеддадаевым, Х. Лайпановым, А. Касу-
мовым, С. Аккиевой, К. Дзамиховым, С.-Э. Бадаевым, 
С. Кудаевой, Д. Зантария и др.

Восстановление этнокультурного взаимодействия се-
верокавказских диаспор Турции с российским Северным 
Кавказом началось в конце 1980-х –  начале 1990-х гг. 
Этому способствовали: начало «перестройки» и межна-
циональные конфликты на Северном Кавказе, апогеем 
которых стала вой на в Чечне, пробудившие у интелли-
генции и активной молодежи северокавказской диаспо-
ры политический интерес к общественно- политической 
обстановке в России и, в частности, политическому 
статусу соплеменников в этнических республиках; ли-
берализация турецкой политики по отношению к наци-
ональным меньшинствам; усиление в Турции диаспо-
ральных структур гражданского общества –  черкесских, 
абхазских, чеченских, осетинских и т.д. национально- 
культурных ассоциаций, фондов культуры и взаимопо-
мощи. В 1993 году была создана всеобщая организация 
северокавказских диаспор Турции –  Федерация кавказ-

ских обществ (Kafkas Dernekleri Federasyonu, Kaf- Fed), 
представляющая интересы диаспор на внутриполитиче-
ском и международном уровнях [6].

Несмотря на ассимиляционные процессы, диаспоры 
не только сохранили этническую идентичность и этниче-
скую культуру в ее нативном виде, но и активно заявля-
ют о себе как во внутриполитическом процессе в стране- 
проживания, так и в рамках активно развиваемых транс-
национальных связей с исторической родиной. Наибо-
лее активно развивается гуманитарное сотрудничество 
с регионами Северного Кавказа: действуют программы 
академической мобильности, реализуются совместные 
проекты в сфере культуры (изучение и популяризация 
родных языков, проведение фестивалей национальной 
культуры, различных форумов, научных конференций 
и этнолагерей). Растет интерес диаспор к реализации 
инвестиционных проектов в республиках Северного 
Кавказа, а также к этнотуризму.

Проблемным фактором в этнокультурном взаимо-
действии России с северокавказскими диаспорами Тур-
ции является «черкесский вопрос» –  репатриация чер-
кесов (адыгов) на историческую родину. «Для многих 
из них стремление жить и работать в Российской Фе-
дерации является фактически формой репатриации; 
они имеют законные источники существования, а боль-
шинство обладает профессиями и квалификацией, 
представляющими интерес для российского государ-
ства, –  утверждают С. Аккиева и К. Дзамихов в статье 
«Наследие мухаджиров как политический актив». –  … 
Процедура оформления документов, необходимых для 
получения вида на жительство или российского граж-
данства, очень сложна. Действующее российское зако-
нодательство требует от репатриантов безвыездно на-
ходиться на территории КБР, КЧР или Республики Ады-
гея в течение года, трех или пяти лет. Поиск жилья или 
работы для них становится проблематичным в условиях 
сложной экономической ситуации в целом по России. 
При этом подавляющее большинство не знает русского 
языка, без которого трудно вписаться в российскую по-
вседневность» [7].

«Черкесский вопрос» политизируется и актуализи-
руется антироссийскими агентами влияния в глобаль-
ном информационном пространстве. Так, в мае 2011 го-
да парламент Грузии (в ответ на признание Росси-
ей в 2008 г. независимости Южной Осетии и Абхазии) 
под влиянием западного лобби признал «геноцид чер-
кесского народа» как преступления против человече-
ства, совершенного Россией в ходе Кавказской вой ны. 
А во время Зимней Олимпиады 2014 г. в Сочи, которая 
стала символом внешнеполитического успеха россий-
ского государства, ряд черкесских организаций в Турции 
и в США выступили против проведения международных 
соревнований в местах, где расположены массовые за-
хоронения черкесов, павших в годы Кавказской вой ны.

«Реваншистские» и в целом антироссийские нарра-
тивы в информационное пространство периодически 
инспирирует и преимущественно черкесская Kaf- Fed. 
В частности, в 2020 году президент Kaf- Fed Йилдыз Ще-
керджи на официальном You-tube канале организации 
выступила с «открытым призывом и протестом против 
внесения поправок в Конституцию Российской Федера-
ции» как «антидемократическим» и антифедеративным, 
«способствующим ассимиляции народов России» [8].

Однако антироссийская риторика отдельных функци-
онеров в северокавказской диаспоральной среде не ста-
новится общим трендом. Известны примеры конструк-
тивного и проактивного этнокультурного взаимодей-
ствия северокавказских диаспор с Россией. Так, в авгу-
сте 2008 года, в период грузино- югоосетинской вой ны, 
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также известной как операция России по принуждении 
Грузии к миру, Фондом культуры и взаимопомощи осе-
тин Турции «Алан» (Alan Kültür ve Yardım Vakfı) был ор-
ганизован митинг солидарности с Южной Осетией, ко-
торый вызвал широкий резонанс в информационном 
пространстве Турции. Особым коммуникативным зве-
ном в этнокультурном взаимодействии Республики Се-
верная Осетия- Алания и осетинской диаспоры в Турции 
стала тема Бесланской трагедии 2004 года. Руководство 
диаспоры ежегодно организует акции памяти, проводит 
просветительскую работу среди других северокавказ-
ских диаспор по вопросам российской политики по борь-
бе с терроризмом. В 2017 году фондом «Алан» была вы-
сажена «Роща Бесланских ангелов» из 1700 деревьев 
в осетинских селах Бойалык, Карабаджак и Пойразлы, 
а к 20-й годовщине теракта в Пойразлы был установлен 
мемориальный фонтан. В этом месте в сентябре 2024 го-
да представители Посольства Российской Федерации 
в Турецкой Республике почтили память жертв Беслан-
ского теракта возложением венков [9]. Уделяя должное 
внимание информационно- коммуникационному сопро-
вождению и популяризации своей деятельности в СМИ 
и социальных сетях, «Алан Вакф» способствовал соз-
данию за короткий срок позитивного имиджа осетин-
ской общины не только среди политически неоднород-
ной северокавказской диаспоры в Турции, но и в рам-
ках российско- турецких отношений в целом. За вклад 
в укрепление российско- турецкого сотрудничества 
в ноябре 2015 года глава осетинской диаспоры в Тур-
ции С. Кусоглу был удостоен медали и благодарности 
Посольства Российской Федерации в Турции.

Проведенный ивент- анализ показывает, что северо-
кавказские диаспоры Турции оказывают непосредствен-
ное влияние на формирование и репрезентацию имиджа 
своих этнических групп (и России как страны- донора) 
как внутри страны проживания, так и в глобальном ин-
формационном пространстве. Мобилизационный потен-
циал северокавказских диаспор Турции в процессах эт-
нокультурного взаимодействия с Российской Федера-
цией требует более пристального внимания со стороны 
профильных ведомств в контексте российско- турецкого 
политического сотрудничества, особенно активизирова-
шегося в последние годы.

Перспективными механизмами реализации россий-
ской «мягкой силы» с опорой на социальный капитал 
северокавказских диаспор представляются: более ин-
тенсивные гуманитарные дипломатические контакты 
с руководством, лидерами мнений и молодежными ак-
тивистами диаспор; привлечение диаспор к проводимым 
в регионах Северо- Кавказского федерального округа РФ 
международным научным и культурным мероприятиям, 
нацеленным на популяризацию национальных культур 
и традиционных российских ценностей; создание новых 
онлайн и оффлайн проектов, посвященных истории и со-
временному состоянию северокавказских диаспор за ру-
бежом; проведение перекрестных пресс- туров журнали-
стов и блогеров, в целом развитие этнотуристических 
проектов с участием диаспор; проведение Дней диаспор 
в Москве; привлечение федеральных СМИ для создания 
публикаций о жизни диаспор; активизация коммуникаци-
онных ресурсов Федерального агентства по делам наци-
ональностей, Россотрудничества, фонда «Русский мир» 
и др., деятельность которых направлена на формирова-
ние позитивного имиджа страны на мировой арене.
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In the post-globalized world, regionalization and national revival 
trends are growing, mobilized ethnicity manifests itself in an organ-
ized manner throughout the world in both constructive and conflict- 
generating formats. Ethnic diasporas as transnational actors, influ-
encing not only the domestic political situation in the recipient coun-
try, but also the nature of multi- level political communications with 
the donor country, have a serious and insufficiently studied mobili-
zation potential today. The article is devoted to the political analysis 
of the problems and prospects of the diaspora policy of the Russian 
Federation in relation to the North Caucasian diasporas of Turkey 
at the present stage. Particular attention is paid to the lobbying po-
tential of humanitarian cooperation with public organizations of the 
North Caucasian diasporas of Turkey in the context of the imple-
mentation of Russian “soft power” abroad in the context of increas-
ing foreign policy pressure.

Keywords: North Caucasian diasporas of Turkey, Russian Federa-
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Цели, приоритеты и активность Азербайджана на междуна-
родной арене, его ориентиры при выборе политических бло-
ков и интеграционных проектов на протяжении постсоветского 
периода в той или иной степени обуславливались факторами 
внутренней арены: сложившимся актуальным проблемным 
полем общества, имеющимися ресурсами и возможностями. 
А центральное место в спектре социальных запросов занимала 
проблема Нагорного Карабаха. Она во многом выступила ка-
тализатором значимых государственных инициатив и построе-
ния политического курса страны.
В настоящей статье представлен анализ внутригосударствен-
ных процессов и стратегии Азербайджана на международной 
арене, а также взаимосвязи обеих плоскостей в контексте тен-
денций развития государства.

Ключевые слова: Азербайджан, политическая система Азер-
байджана, постсоветские государства, постсоветское про-
странство, государственная политика Азербайджана, внешняя 
политика.

Свои первые очертания политическая система совре-
менного Азербайджана приобретала в начале постсо-
ветского периода в довольно тяжелых условиях. Помимо 
политического и экономического кризисов, острейшей 
угрозой для страны являлась вой на с Арменией за тер-
риторию Нагорного Карабаха [10, c. 629]. Она существен-
ным образом повлияла на внутриполитический процесс 
и во многом предопределила дальнейший внешнеполи-
тический курс страны, сформировав социальный запрос 
на сильную президентскую власть.

Условия, в которых оказалась политическая система, 
переросли в продолжительную дестабилизацию и фак-
тическую утрату политической устойчивости. К началу 
1992 г. Аяз Муталибов, первый президент Азербайджа-
на уже был не в состоянии управлять страной [12, c. 153; 
9]. Ситуация в Нагорном Карабахе ухудшалась, а в ос-
новных сферах общественной жизни не удавалось вы-
строить эффективную стратегию по преодолению по-
ступательно усугубляющихся проблем. Все это в сово-
купности привело к активизации и усилению главной 
оппозиционной силы –  партии «Народный фронт Азер-
байджана» (НФА), возглавляемой Абульфазом Эльчи-
беем. В результате А. Муталибов был вынужден в марте 
1992 г. подать в отставку. А его попытка в мае того же го-
да вернуться к власти не только не увенчалась успехом, 
но наоборот еще более усилила позиции и популярность 
НФА [12, c. 153; 9].

7 июня 1992 г. в Азербайджане были проведены вне-
очередные выборы. Победу одержал А. Эльчибей. Од-
нако новому главе государства удалось продержаться 
у власти всего лишь около года. Он не смог реализовать 
декларируемые планы по преобразованию прежней си-
стемы государственного управления путем осуществле-
ния необходимых институциональных изменений.

Основная проблема была вызвана тем, что пришлось 
опираться на прежние номенклатурные кадры. Это зна-
чительно усложняло модернизацию политической систе-
мы. Кроме того, при А. Эльчибее усугубилась ситуация 
в Нагорном Карабахе. В совокупности критическое раз-
витие событий привело к тому, что к началу июня 1993 г. 
страна чуть ли не оказалась на грани гражданской вой-
ны, когда в Гяндже произошло столкновение поднявших 
мятеж вооруженных формирований полковника Сурета 
Гусейнова с правительственными вой сками. В результа-
те президенту пришлось покинуть столицу [9].

Практически в это же время не менее серьезные 
события происходили в южной части Азербайджана. 
Полковник Альакрам Гумбатов предпринял попытку со-
здать на территории семи районов страны т.н. «Талыш- 
Муганскую Автономную Республику», главой которой 
провозглашался он сам [12, c. 162–163; 9].

Можно сказать, что образовался замкнутый круг вну-
тренних и внешних проблем: с одной стороны, конфликт 
в Нагорном Карабахе, последствия постсоветской пе-
рестройки и социально- политический кризис усложня-
ли политико- административный процесс на внутренней 
арене, дестабилизировали политическую систему и ста-
вили ее под угрозу разрушения, а с другой стороны [9], 
такая ситуация на внутренней арене, усугублявшаяся 
борьбой за власть, не позволяла власти мобилизовать 
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все силы и ресурсы для решения Нагорно- Карабахской 
проблемы.

Таким образом, государственность Азербайджана 
оказалась под угрозой, с которой не могла справиться 
политическая система, пребывающая в чрезвычайно 
сложном положении. Общественные настроения и соци-
альная консолидация в этой ситуации формировались 
уже не вокруг институтов власти, утративших доверие 
граждан, а конкретных лидеров, способных сплотить 
общество и элиту, преодолеть беспрецедентный госу-
дарственный кризис. Как результат, возник ярко выра-
женный социальный запрос на возвращение на главную 
должность страны Г. Алиева [13, c. 127–128; 9], который 
до этого успешно руководил еще советским Азербайд-
жаном с 1969 по 1982 г. [9].

В конце июня 1993 г. парламент Азербайджана 
на своем экстренном заседании, проголосовав боль-
шинством, заявил о необходимости лишения президен-
та А. Эльчибея его полномочий и передачи их предсе-
дателю парламента Г. Алиеву. С этой целью 29 августа 
1993 года в стране состоялся референдум, на котором 
поставили вопрос об отстранении А. Эльчибея от долж-
ности. По его итогам глава государства был отправлен 
в отставку, а 3 октября 1993 года состоялись внеочеред-
ные выборы, на которых Г. Алиев был избран на долж-
ность президента Азербайджана, набрав порядка 99% 
голосов [9].

Благодаря высокому авторитету, колоссальной об-
щественной поддержке и гибкой политике Г Алиеву уда-
лось поэтапно выправить тяжелую ситуацию, принимая 
взвешенные стратегические решения по преодолению 
проблем, угрожающих целостности Азербайджана.

К значимым результатам государственной политики 
Г. Алиева прежде всего следует отнести успешно про-
веденную политическую трансформацию страны в на-
чале постсоветского периода. Можно сказать, она была 
запущена после окончания Первой Карабахской вой ны 
5 мая 1994 года –  с момента подписания Бишкекского 
соглашения о приостановлении боевых действий на ли-
нии фронта [9].

Глава государства смог построить новую институци-
ональную структуру политической системы, способную 
гармонично сочетать в себе стабильность, устойчивость 
и развитие в кратко-, средне- и долгосрочной перспек-
тивах. При этом необходимо учитывать сложнейшие ис-
ходные условия, связанные с вой ной в Нагорном Кара-
бахе и внутриполитическим кризисом, возникшим при 
А. Муталибове и А. Эльчибее и препятствующим госу-
дарственным преобразованиям.

В Азербайджане естественным образом стала скла-
дываться система республиканского правления с доми-
нирующим институтом президента. Фактический баланс 
сил в ее институциональной структуре был отражен в но-
вой Конституции страны, принятой 12 ноября 1995 года 
и закрепившей в себе сущностные характеристики поли-
тической системы. В последующие постсоветские годы 
каких-либо серьезных изменений в структуру и принци-
пы ее функционирования не вносилось. Она сохраня-
ла базовые характеристики, а основной акцент властью 
делался преимущественно на адаптации учрежденных 
политических институтов. В некотором плане исключе-
нием стала только реформа 2016 года, направленная 
скорее на обновление характеристик института прези-
дента в конституционно- правовой плоскости.

Политический курс Азербайджана, принятый при 
Гейдаре Алиеве, отличался эффективностью. Президент 
значительно укрепил государственность Азербайджана, 
сплотил политическую элиту и консолидировал обще-
ство, создал прочные основы национальной безопасно-

сти [11, c. 618] и суверенитета страны. Им было восста-
новлено общественное доверие к политическим инсти-
тутам, в немалой степени утраченное за период нахож-
дения у власти двух предыдущих президентов. В том 
числе центральное значение для социума вновь приоб-
рел непосредственно институт главы государства.

Достигнутые при Г. Алиеве политическая стабиль-
ность и устойчивость, поступательное государственное 
развитие сильно контрастировали с периодом властво-
вания А. Муталибова и А. Эльчибея [9]. В отличие от по-
следних ему удалось преодолеть внутригосударствен-
ные проблемы и главное –  найти возможное на тот мо-
мент, с учетом существующих условий и реалий, реше-
ние –  остановить вой ну в Нагорном Карабахе.

В ходе взятой паузы и заморозки конфликта Азер-
байджан, во-первых, опираясь на нормы междуна-
родного права и механизмы мирного урегулирования, 
стремился вернуть свои территории, а во-вторых, он 
динамично развивал экономику, укреплял положение 
на международной арене и наращивал военный потен-
циал для обеспечения государственной безопасности 
и защиты национальных интересов. Такая стратегия бы-
ла нацелена на восстановление своей территориальной 
целостности при любом развитии событий.

Во время президентства Г. Алиева в Азербайджане 
сформировался внешнеполитический курс, ориентиро-
ванный на многовекторность, были установлены двусто-
ронние отношения со странами ближнего и дальнего за-
рубежья, началось активное участие государства в меж-
дународных проектах и организациях.

В этот период за счет планомерных реформ суще-
ственно улучшилась экономическая ситуация, реализо-
вывался ресурсный потенциал страны посредством ак-
тивности на международной арене [10, c. 630]. Важным 
событием стало подписание 20 сентября 1994 года «Кон-
тракта века». Он предполагал сотрудничество тринадца-
ти крупных нефтедобывающих компаний по совместной 
разработке принадлежащих Азербайджану нефтяных 
месторождений Каспийского моря [9]. Это соглашение 
позволило государству, с одной стороны, получить тре-
бующиеся материальные ресурсы, а с другой –  интегри-
роваться в мировую экономику и упрочить свои позиции 
на международной арене.

В 1999 году был также запущен нефтепровод «Баку–
Супса» протяженностью 837 км, по которому транспор-
тируется каспийская нефть от терминала Сангачал близ 
Баку до грузинского порта Супса. Трубопровод в насто-
ящее время имеет пропускную способность более 7 млн 
тонн нефти в год.

Основные принципы управления, цели и приоритеты 
государственной политики, сложившиеся при Гейдаре 
Алиеве, в целом были продолжены и развиты при Иль-
хаме Алиеве (2003 г. –  н.в.). На внутренней арене со-
хранились политическая стабильность и устойчивость 
и политико- административная модель, подкрепляюща-
яся высоким уровнем общественной поддержки главы 
государства, а на внешней –  был продолжен курс на по-
литическую и экономическую многовекторность, расши-
рение международного сотрудничества Азербайджана 
с другими странами, в том числе посредством сохране-
ния в экономической сфере акцента на энергетическом 
факторе. Так, страна стала частью целого ряда мас-
штабных проектов, имеющих геополитическое и геоэко-
номическое значения:

1) запущенного в 2006 г. нефтепровода «Баку–Тби-
лиси–Джейхан», через который экспортируется порядка 
50 млн тонн нефти в год;

2) заработавшего с 2006–2007 гг. газопровода «Ба-
ку–Тбилиси–Эрзурум» (Южно- Кавказский трубопровод) 
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с пропускной способностью более 24 млрд куб. метров 
в год (ее планируется увеличить до 34 млрд куб. метров 
в год [16]);

3) открытого в 2018 г. Трансанатолийского газопро-
вода (пропускная способность достигает более 16 млрд 
куб. метров в год и в будущем должна быть увеличе-
на до 32 млрд куб. метров в год [1]), который прохо-
дит из Азербайджана через территорию Грузии и Тур-
ции к греческой границе, продолжая цепочку Южно- 
Кавказского трубопровода;

4) запущенного в 2020 г. Трансадриатического газо-
провода (пропускная способность составляет 10 млрд 
куб. метров в год и должна быть увеличена до 20 млрд 
куб. метров в год [1]), который стал продолжением Тран-
санатолийского газопровода через Грецию, Албанию, 
Адриатическое море до Италии.

Газопровод «Баку–Тбилиси–Эрзурум», Трансанато-
лийский газопровод и Трансадриатический газопровод 
вместе формируют Южный газотранспортный коридор, 
имеющий направление в Южную Европу и общую про-
тяжённость 3500 км. А при запуске планируемого про-
екта Транскаспийского газопровода из Туркменистана 
в Азербайджан данная интегрированная система газо-
проводов может быть увеличена еще на 300 км.

Нельзя не отметить также открытую в 2017 г. же-
лезную дорогу «Баку–Тбилиси–Карс» протяженностью 
829 км, который стал значимой частью Транскаспийско-
го международного транспортного маршрута, развиваю-
щего проект «Один пояс и один путь» [5].

Наконец, важным шагом для Азербайджана стало 
присоединение в 2005 г. к Международному транспорт-
ному коридору «Север–Юг», проходящему от Санкт- 
Петербурга до Мумбаи. В проекте участвует 14 го-
сударств, и он имеет общую протяженность порядка 
7200 км [22].

Современный Азербайджан имеет значительный по-
тенциал для роста своей экономики: в первую очередь 
на основе диверсификации данной сферы путем вло-
жений в человеческий капитал, развития инфраструк-
туры и формирования механизмов эффективного рас-
пределения сырьевых доходов в другие отрасли. Кроме 
того, не менее значимы такие ориентиры, как дальней-
шее расширение присутствия страны в перспективных 
международных интеграционных проектах экономиче-
ской направленности, повышение ее инвестиционной 
привлекательности, создание комплексной системы мер 
по преодолению объективных социально- экономических 
проблем и повышению уровня жизни населения.

Проводимая И. Алиевым политика также положи-
тельно отразилась на уровне его общественной под-
держки, сохраняющейся на протяжении длительного 
периода на высоком уровне и служащей одним из фак-
торов политической стабильности Азербайджана. При 
этом уровень доверия населения к политической систе-
ме и к власти во главе с президентом, как и в первые 
постсоветские годы, в немалой степени зависел от ситу-
ации в Нагорном Карабахе. В частности, показательны 
события апреля 2016 года, когда между Азербайджаном 
и Арменией обострился конфликт (т.н. «Четырехдневная 
вой на»), явившийся самым масштабным столкновением 
сторон с 1990-х гг. [18]. Его итогом стало восстановление 
Азербайджаном контроля над несколькими населенны-
ми пунктами Нагорного Карабаха [6], что предсказуе-
мо было крайне положительно воспринято населением 
страны и способствовало росту популярности И. Алиева.

Так, в соответствии с проведенным ЦМ «Ряй» в кон-
це апреля 2016 г. в столице Азербайджана социологиче-
ским исследованием, 92,8% граждан выразили полную 
поддержку И. Алиеву, заявив, что готовы за него прого-

лосовать на ближайших выборах (в 2011 г. так ответили 
83% опрошенных); 87,3% опрошенных также отметили, 
что поддерживают внешнеполитический курс президен-
та [19; 7; 20; 9].

Аналогичные результаты были получены в иссле-
довании, проведенном в Азербайджане американской 
компанией Arthur J. Finkelstein & Associates: порядка 96% 
опрошенных заявили о повышении доверия к И. Алиеву, 
высоко оценив деятельность главы государства [15; 9].

Таким образом, можно констатировать, что после 
Первой Карабахской вой ны в Азербайджане сформиро-
вался сильно выраженный социальный запрос на воз-
вращение оккупированных Арменией 20% территории 
страны. А реальные шаги в этом направлении находили 
соответствующий отклик у граждан, влияли на уровень 
общественной поддержки власти. Говоря иначе, при-
сутствие территориальной проблемы в публичном про-
странстве, ее постоянное обозначение в политическом 
дискурсе –  все это сопрягалось с реальными обществен-
ными настроениями. Поэтому сложно преувеличить зна-
чение для Азербайджана победы в 2020 году во Второй 
Карабахской вой не, позволившей восстановить свою 
территориальную целостность. Причем существенную 
роль в ее итогах сыграли эффективно выстроенная ди-
пломатическая линия, опора на нормы международного 
права и выбранная тактика широкого объективного ос-
вещения событий в информационном пространстве, по-
зволившая показать международному сообществу раз-
витие событий и реальное положение дел.

Наглядным индикатором реакции населения Азер-
байджана на решение проблемы Нагорного Карабаха 
стали результаты проведенных 7 февраля 2024 года вне-
очередных президентских выборов. При явке в 76,43% 
за И. Алиева проголосовало 92,12% граждан [25]. При-
чем впервые в истории постсоветского Азербайджана 
выборы проходили на всей территории страны, включая 
освобожденные административно- территориальные 
единицы, на которых создали 26 избирательных участ-
ков [14].

Если в целом говорить о проводимой в постсовет-
ские годы внешней политике, то взятый курс предпо-
лагал балансирование между разными центрами силы 
международной арены и развитие разных векторов со-
трудничества.

Так, прочный фундамент сотрудничества и взаимо-
действия Азербайджана с лидирующей на постсовет-
ском пространстве Россией не только поддерживался 
в течение последних трех десятилетий, но и продолжает 
поступательно укрепляться сторонами.

Российско- азербайджанские дипломатические отно-
шения имеют под собой правовую основу из более 170 
межгосударственных, межправительственных и межве-
домственных договоров и соглашений. Наиболее важ-
ные из них: Договор о дружбе, сотрудничестве и вза-
имной безопасности от 3 июля 1997 года, Деклара-
ция о дружбе и стратегическом партнерстве от 3 июля 
2008 года, а также подписанная 22 февраля 2022 года 
В. Путиным и И. Алиевым Декларация о союзническом 
взаимодействии между Российской Федерацией и Азер-
байджанской Республикой [23].

Одним из ключевых векторов внешнеполитическо-
го курса Азербайджана является стратегический союз 
с Турцией. Страны выстроили прочные двусторонние 
отношения в политической, экономической, культурной 
и военной сферах. Причем в тесном сотрудничестве 
и взаимодействии заинтересованы оба государства. 
Азербайджан для Турции важен с точки зрения разви-
тия ее отношений с тюркоязычными государствами, уча-
стия в международных экономических проектах, а также 
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увеличения геополитической роли на Южном Кавказе. 
В свою очередь, Турция обеспечивает Азербайджану 
колоссальную всеобъемлющую поддержку на междуна-
родной арене [3].

Азербайджан также имеет тесные политические, эко-
номические и культурные дипломатические отношения 
с Пакистаном. Стороны планомерно развивают военное 
сотрудничество. В похожем ключе в течение постсовет-
ского периода выстраивалось двустороннее взаимодей-
ствие страны с Израилем.

Азербайджан входит в Содружество Независимых 
Государств (СНГ), созданное 8 декабря 1991 г. и остаю-
щееся ключевой региональной международной органи-
зацией, которая после распада СССР прежде всего вы-
полняет функцию дружественной площадки для диалога 
бывших союзных республик [21].

В 1997 г. государство также стало участником Орга-
низации за демократию и экономическое развитие –  ГУ-
АМ, имеющую зону действия от Каспия до Восточной 
Европы. В качестве приоритетных направлений деятель-
ности данного политического блока были поставлены та-
кие вопросы, как сотрудничество в энергетической сфе-
ре и интернационализация процесса урегулирования 
«замороженных конфликтов» региона путем привлече-
ния в него ведущих стран мира [24, c. 13–15].

Используемая стратегия баланса на международ-
ной арене обусловила взаимодействие Азербайджана 
и со странами Запада, но в пределах своих националь-
ных интересов, т.е. –  при сохранении других векторов со-
трудничества. В результате, страна начала участвовать 
в проектах западных держав, позволяющих сохранять ей 
геополитическую нейтральность.

Так, Азербайджан вступил в Восточное партнерство, 
которое было запущено в 2009 г. и декларировало це-
ли по расширению сотрудничества и развитию интегра-
ционных связей Европейского союза с постсоветскими 
государствами. В проекте официально предусматрива-
лось три направления взаимодействия: 1) введение без-
визового режима; 2) создание зоны свободной торговли; 
3) подключение участвующих постсоветских стран к ев-
ропейской энергетической системе [17]. Иными словами, 
проект является прежде всего геоэкономическим и соот-
ветствует избранному Азербайджаном курсу внешней 
политики.

В 2024 году Азербайджан официально подал заявку 
на вступление в БРИКС [2]. Это решение можно рассма-
тривать как развитие еще одного вектора внешней по-
литики. Страна, являясь на сегодняшний день лидером 
Южного Кавказа, стремится развивать свой потенциал 
на международной арене. А одним из наиболее перспек-
тивных шагов на этом пути может стать вектор на углу-
бление взаимоотношений с ведущими государствами 
глобального Юга [8].

Наконец, Азербайджану интересна также интеграция 
в ШОС. В 2024 году страна подала заявку на смену сво-
его статуса в данной организации с партнера по диало-
гу на страну- наблюдателя [4]. И вполне прогнозируемо 
дальнейшее стремление Азербайджана получить статус 
полноправного члена ШОС.

Резюмируя рассмотренное, следует отметить, что 
сформированный властью внешнеполитический курс 
Азербайджана соответствует динамике его развития 
в постсоветские годы. Ведущие державы заинтересова-
ны во взаимодействии с ним как с экономической, так 
и с военно- стратегической и геополитической точек зре-
ния [24, c. 31]. Это открывает для Азербайджана боль-
шое окно возможностей на международной арене, ко-
торое, начиная с президентства Г. Алиева, достаточно 
успешно использовалось и продолжает использоваться 

по настоящее время для проведения многовекторной по-
литики и укрепления суверенитета страны.
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Azerbaijan’s goals, priorities, and activities on the international 
scene, its guiding principles in choosing political blocs and inte-
gration projects throughout the post- Soviet period were, to varying 
degrees, shaped by domestic factors: the existing problematic are-
as of society, available resources, and capabilities. The Nagorno- 
Karabakh conflict occupied a central position in a range of societal 
concerns, acting largely as a catalyst for significant government in-
itiatives and the development of the country’s public policy. This ar-
ticle analyzes Azerbaijan’s domestic processes and its international 
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Роль информационного суверенитета в обеспечении стабильности 
и безопасности современной России: инструменты и последствия
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Серьезные изменения XXI века: повышение уровня техноло-
гического прогресса и ускорение обмена информацией совер-
шенствуют различные сферы жизни общества, включая поли-
тическую сферу и сферу государственного управления.
В современном мире информация играет решающую роль 
в формировании общественного мнения, а манипуляции в этой 
области следует рассматривать как вызов безопасности госу-
дарств. Поэтому возрастает значение информационного су-
веренитета, то есть способности государства контролировать 
и регулировать потоки информации, поступающей как изнутри 
страны, так и извне. Эта задача становится все более важным 
фактором обеспечения стабильности и безопасности государ-
ства в современном мире, и подобные тенденции касаются 
и России. В данной статье рассматриваются роль информаци-
онного суверенитета в России, современные инструменты его 
обеспечения, а также его влияние на государственную поли-
тику.

Ключевые слова: информационный суверенитет, цифровое 
пространство, электронная демократия, политическая систе-
ма, электронное голосование, избирательная система

В условиях кризиса современного миропорядка, 
возрастания значения информационно коммуникацион-
ных технологий, а также ускорения жизни, в том чис-
ле и в области распространения информации, роль но-
вых инструментов для обеспечения государственного 
суверенитета и национальной безопасности России бу-
дут неуклонно возрастать. Современный этап развития 
правового регулирования общественных отношений 
во многих сферах характеризуется тенденцией процес-
сом суверенизации. Глобализационные подходы двад-
цатого и двадцать первого века, связанные с усилени-
ем международно- правового регулирования, сменяются 
возвратом к национально- правовому регулированию, 
то есть регулированию внутри государства, что отчет-
ливо сказывается на усилении суверенитета страны.

В настоящее время завершается процесс, направлен-
ный на обеспечение в России целостности и непрерыв-
ности функционировании и обеспечения информацион-
ной безопасности, в том числе в области информацион-
ной инфраструктуры, все это влияет на укреплении суве-
ренитета страны. При этом стоит отметить, что понятие 
государственного суверенитета многомерно. Оно вклю-
чает далеко не одни лишь формально- правовые и по-
литические элементы, не только проецируется на про-
блематику производственно- техническую и финансово 
экономическую, но и подразумевает суверенитет инфор-
мационный, культурный и духовно- нравственный [2].

В связи с этим, в рамках данного исследования стоит 
отдельно отметить информационный суверенитет и его 
возрастающую роль. В настоящее время не существу-
ет общепризнанного определения «информационного 
суверенитета». Однако информационный суверенитет –  
это, по сути, способность защитить независимость госу-
дарства и конституционные права граждан в информа-
ционном пространстве. Общая концепция гласит, что ин-
формационный суверенитет означает право государства 
устанавливать свою информационную политику, регули-
ровать потоки информации и защищать информацион-
ную безопасность от внешнего влияния. Ведь обвинения 
вмешательства во внутренние дела того или иного госу-
дарства раздаются на международной арене постоян-
но, но в последнее десятилетие все чаще говорят об ин-
формационной сфере и отмечают информационный су-
веренитет страны. Данный вид суверенитета включает 
в себя любые компоненты, связанные с информацион-
ной сферой государства, но в первую очередь выделяют 
два аспекта: технический и идеологический. Так, к тех-
ническому относят собственные социальные сети, поис-
ковики, национальное программное обеспечение, наци-
ональная электронная платёжная система и т.д. А также 
выделяют идеологический, он подразумевает наличие 
официальной идеологии или национальной идеи, высо-
кого уровня популярной массовой культуры, развитой 
системы пропаганды, а также усовершенствованного за-
конодательства в области информации [5].

В рамках обеспечения государственного суверените-
та России, как мы видим отдельно необходимо выделить 
информационное пространство, что является составным 
элементом электронной демократии, а именно электрон-
ную демократию выделяют как инструмент обеспечения 
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суверенитета страны. Ведь именно информационное 
пространство влияет на информационный суверенитет, 
который напрямую связан с государственным сувере-
нитетом. Так, информационный суверенитет –  это спо-
собность и намерение субъекта политики производить, 
распределять и потреблять информацию в зависимости 
от собственных интересов участия в политике, и исполь-
зовать информацию как ресурс политического влияния 
в масштабах и объемах, которые соответствуют его те-
кущим и долгосрочным политическим интересам [7].

Как упомянуто ранее, возникает новое явление, ко-
торое может послужить инструментом в обеспечении 
информационного суверенитета страны. Электронная 
демократия предполагает, что государственная власть 
становится более открытой, политическое управление 
становится более эффективным, а граждане активно 
участвуют в принятии политических решений с исполь-
зованием информационно- коммуникативных техноло-
гий. А на это явление, в том числе, влияет быстро меня-
ющаяся конъюнктура политических систем государств, 
которые вынуждены искать новые и современные спо-
собы организации власти. Новые информационные тех-
нологии не только меняют способ осуществления демо-
кратических процедур, но и влияют на саму суть полити-
ческого и социального развития, они также оказывают 
влияние на политическую систему. Стоит подробнее ра-
зобраться с термином «электронная демократия», ведь 
в исследовательском сообществе есть достаточное ко-
личество вариаций данного понятия. Общий подход гла-
сит, что электронная демократия является формой де-
мократии, при которой, ИКТ используются в качестве 
главного инструмента взаимодействия граждан с госу-
дарством, ведь для политических процессов крайне важ-
но получать обратную реакцию от населения страны [4].

Отдельным элементом в обеспечение суверенитета 
России в рамках общей концепции электронной демо-
кратии являются избирательные процессы, в том числе 
электронное голосование. При этом, изучая различные 
модели организации участия населения в управлении 
делами государства, стоит отметить, что в современ-
ном мире не существует идеальной избирательной си-
стемы, которая является эталоном политической устрой-
ства демократического общества. Каждое государство, 
выражая волю своего народа, выбирает избиратель-
ную систему с учетом своих национальных особенно-
стей. По сути –  реализуя свое право на государствен-
ный электоральный суверенитет. Гамма современных 
избирательных систем настолько разнообразна и мно-
гогранна, что дать объективную и справедливую оценку 
конкретной модели избирательной системы может толь-
ко один беспристрастный арбитр –  национальный изби-
ратель, то есть народ России, который по Конституции 
и является источником суверенитета и власти. Так, по-
лучается, что выборы являются формой непосредствен-
ного народовластия и тесно связаны с государственным 
суверенитетом [1].

Ярким примером, который сможет подкрепить связь 
между избирательными процессами и суверенитетом яв-
ляется, комиссия по расследованию фактов вмешатель-
ства иностранных государств во внутренние дела Рос-
сии, которая подготовила большой объем материалов 
о вмешательстве в выборы Президента РФ 2024.

Так, например, уже 6 марта глава ЦИК Элла Пам-
филова отметила, что российская избирательная систе-
ма испытывает беспрецедентные попытки вмешатель-
ства, цель которых –  сорвать президентские выборы. 
Профильные Комиссии Совета Федерации и Государ-
ственной Думы зафиксировали, что попытки вмеша-
тельства носили крайне агрессивный характер. А гла-

ва комиссии Госдумы по расследованию фактов ино-
странного вмешательства Василий Пискарев отметил, 
что «помимо традиционных способов вмешательства, 
Запад перешел к тактике запугивания, активного пси-
хологического воздействия». Также, 19 марта 2024 го-
да глава Комиссии Госдумы по расследованию фактов 
вмешательства иностранных государств во внутренние 
дела России Василий Пискарев сообщил, что Комис-
сия собрала большой объем материалов о вмешатель-
стве в выборы Президента РФ, депутаты планируют их 
внимательно изучить и по итогам, при необходимости, 
подготовить поправки в законы. Электоральная система 
России продемонстрировала устойчивость ко всем по-
пыткам вмешательства. При этом полученный в ходе из-
бирательной кампании опыт, может послужить в даль-
нейшем для модернизации избирательной системы. При 
этом мы видим, что официальные лица России подоб-
ные факты, такие как: атаки на серверы, дезинформа-
ция и т.д. напрямую связали с попытками вмешаться 
в суверенные дела нашей страны и нарушить принцип 
суверенитета, который предполагает недопустимость 
иностранного вмешательства во внутреннюю политику 
государства, посредством: пресечения разведыватель-
ной и иной деятельности специальных служб, органи-
заций иностранных государств, а также отдельных лиц, 
наносящей ущерб национальным интересам Россий-
ской Федерации. Это нарушение принципа суверените-
та, который не допускает иностранного вмешательства 
во внутренние дела государства [3].

Отдельно можно выделить, что тенденция по модер-
низации избирательной и электронной системы присуще 
не только России, но и странам ЕС и странам централь-
ной Америки. Например, Европейская комиссия опубли-
ковала рекомендации для крупных онлайн- платформ 
и поисковиков по снижению в онлайн- пространстве си-
стемных рисков, которые могут повлиять на честность 
выборов. Документ принят в дополнение к Закону о циф-
ровых услугах (Digital Services Act) и содержит рекомен-
дации, касающиеся, выборов в Европейский парламент. 
А Правительство Канады выступило с предложением 
о внесении поправок в Закон о выборах в Канаде (Can-
ada Elections Act). Ряд поправок, в частности, направлен 
на «защиту честности избирательной системы от ино-
странного влияния, дезинформации и развивающихся 
технологий». Предполагается расширение ряда уже су-
ществующих в законодательстве запретов, введение но-
вых, а также ужесточение регулирования в отношении 
финансирования [6].

Всё это лишь еще раз указывает, что электронная 
демократия выступает инструментом обеспечения госу-
дарственного суверенитета. А Информационный суве-
ренитет не является универсальной концепцией, но его 
значение варьируется в зависимости от страны. Сегодня 
мы видим нацеленность России на усиление законода-
тельной и технологической поддержки государственной 
независимости в информационном пространстве, что 
является стратегической задачей.

Информационный суверенитет становится ключевым 
элементом политики безопасности современной России. 
Однако необходимо проводить подобную политику плав-
но, заранее проводя информирование населения страны 
об этом. Настоящий баланс между национальной безо-
пасностью и правами граждан –  сложная задача, тре-
бующая тщательного анализа и продолжения диалога 
между властью и обществом. Потребность в прозрачно-
сти и открытой информации для достижения и обеспе-
чения развития российского общества остается важной 
стороной для будущего.
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THE ROLE OF INFORMATION SOVEREIGNTY IN 
ENSURING THE STABILITY AND SECURITY OF 
MODERN RUSSIA: TOOLS AND CONSEQUENCES

Mandritsa A. V., Kopteleva O. A.
Far Eastern Federal University

Major changes in the 21st century, including increasing the level of 
technological progress and accelerating the exchange of informa-

tion, are improving various spheres of society, including the political 
sphere and the sphere of public administration.
In the modern world, information plays a crucial role in shaping pub-
lic opinion, and manipulation in this area should be considered as 
a challenge to the security of States. Therefore, the importance of 
information sovereignty increases, that is, the ability of the state to 
control and regulate the flow of information coming both from within 
the country and from outside. This task is becoming an increasingly 
important factor in ensuring the stability and security of the state in 
the modern world, and similar trends apply to Russia. This article ex-
amines the role of information sovereignty in Russia, modern tools 
to ensure it, as well as its impact on public policy.

Keywords: information sovereignty, digital space, electronic de-
mocracy, political system, electronic voting, electoral system
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Для успешного развития российского государства, регионов, 
районов, отдельных территорий необходимо одно важное ус-
ловие: взаимодействие всех структур власти, представителей 
экономики и населения. Социально- экономическое развитие 
отдельных территорий во многом зависит от сотрудничества 
органов местного самоуправления и представителей средне-
го и малого предпринимательства. Данный алгоритм может 
быть реализован за счет совместного и партнерского участия 
в развитии территорий. На территории Воронежской области 
имеется реальная практика такого сотрудничества, причем 
ее основу составляют совместные договоры Правительства 
Воронежской области и органов местного самоуправления 
по взаимодействию с предпринимательским сектором и со-
вместная разработка на единой основе стратегических планов 
социально- экономического развития области, городов, райо-
нов, поселков, сел, других территорий. Особое внимание уде-
ляется такой форме как муниципально- частное партнерство. 
В статье рассматривается как положительный опыт, так и име-
ющиеся нерешенные проблемы.

Ключевые слова: территория муниципального образования, 
предпринимательство, концессионные соглашения, формы 
муниципально- частного партнерства, стратегия социально- 
экономического развития, правовые акты.

В современной политической науке существует мно-
гообразие подходов к дефиниции «бизнес и власть». 
Одни исследователи трактуют данное взаимодействие 
только с точки зрения лоббизма, другие –  с точки зре-
ния согласования взаимных интересов, но детального 
анализа совместной деятельности с органами местного 
самоуправления практически не было.

Для структур муниципальной власти крайне важно 
определять стратегию и тактику использования всех 
бизнес структур для развития конкретной территории.

Отсюда возникает необходимость не только вне-
дрения предложений, сформированных и инициирован-
ных бизнесом на уровне муниципальных образований 
в практику, но и формирование такой экономической 
среды, в которой развиваются и институты бизнеса.

Поэтому очень важно в данной статье проанализи-
ровать имеющийся опыт в этом направлении, опреде-
лить основные пути совершенствования данной работы, 
и здесь хотелось бы уточнить, что во взаимодействии 
бизнеса и власти местному самоуправлению принадле-
жит особая роль.

На конкретной территории власть реально принадле-
жит местному самоуправлению. Население формирует 
и избирает данные структуры в расчете на то, что они 
будут реально влиять на экономическое и социальное 
развитие данных территорий. И здесь имеющиеся биз-
нес структуры, будь то средние или мелкие предприятия, 
фермерские хозяйства, определяют и экономическую, 
и налоговую базу города, поселения или села.

Выступая на заседании Совета по местному самоу-
правлению 20 апреля 2024 г. Президент РФ В. В. Путин 
отметил, что «надо актуализировать показатели эффек-
тивности органов местного самоуправления и поддер-
живать тех, кто стимулирует экономический рост, при-
влекает инвестиции, создает благоприятные условиях 
для малого и среднего бизнеса» [1].

Воронежская область является крупным регионом 
по численности представителей среднего, малого пред-
принимательства, фермерских хозяйств и занятых в нем 
работников. Еще в 2016 году область заняла следующие 
позиции по развитию малого бизнеса в ЦФО и РФ:
– по числу малых предприятий (без учета микропред-

приятий) область занимала 3-е место в ЦФО и 19-е –  
в России;

– по численности занятых на малых предприятиях (без 
учета микропредприятий) –  3-е место в ЦФО и 15-е –  
в России;

– по обороту малых предприятий (без учета микро-
предприятий) –  3-е место в ЦФО и 14-е –  в России;

– по объему инвестиций в основной капитал –  1-е ме-
сто в ЦФО и в России [2].
В современных условиях Правительство Воронеж-

ской области ставит задачи повышения клада бизнеса 
в валовой региональный продукт. В связи с этим в Стра-
тегии социально- экономического развития Воронежской 
области до 2035 года, в таком же документе муници-
пальных образований города, районов, поселков опре-
деляются следующие задачи:
– в каждом органе местного самоуправления должны 

быть приняты конкретные нормативные документы 
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по развитию различных форм предприниматель-
ства;

– совместно органы местной власти с имеющимися 
бизнес структурами на данной территории должны 
определить конкретные точки развития территории 
и, по возможности, составить бизнес проекты;

– особое место должно занять участие фермерских 
хозяйств в социально- экономическом развитии тер-
ритории, поскольку в большинстве случаев владель-
цы таких хозяйств несут ответственность только 
за оплату арендуемой земли;

– при разработке совместных форм деятельности 
в поле зрения, в первую очередь, должно быть раз-
витие объектов социальной сферы.
Решение поставленных задач позволит обеспечить 

к 2035 году:
– увеличение количества субъектов малого и средне-

го предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населе-
ния в 2035 году до 48 ед.;

– увеличение количества субъектов малого и средне-
го предпринимательства (включая индивидуальных 
предпринимателей) в расчете на 1 тыс. чел. населе-
ния в 2035 году до 48 ед.;

– увеличение доли занятого населения в секторе ма-
лого и среднего предпринимательства в общей чис-
ленности занятого населения до 35%;

– увеличение к 2035 году доли закупок у субъектов 
малого и среднего предпринимательства в общем 
совокупном годовом объеме закупок для государ-
ственных и муниципальных нужд области до 40% [3].
Тем более, на муниципальном уровне управления 

именно администрация, чаще всего района, устанав-
ливает взаимодействие со структурами бизнеса через 
муниципальные закупки, аренду, совместное участие 
в программах социально- экономического развития тер-
ритории, содержание и ремонт бюджетной сферы и дру-
гие, а также определяет позицию для администраций 
поселений.

Более того, в Воронежской области имеется практика 
муниципально- частного партнерства (МЧП), за счет ко-
торого тесно взаимоувязываются публичные и частные 
интересы. В 2015 году был принят Федеральный закон 
«О государственно- частном партнерстве, муниципально- 
частном партнерстве в РФ и внесении изменений в от-
дельные законодательные акты» [4].

И в области, практически в каждом муниципальном 
районе сложились следующие формы такого партнер-
ства:
– подписание совместных договоров по реализации 

конкретных проектов;
– заключение различных концессионных соглашений 

на ремонт, строительство различных муниципаль-
ных объектов;

– сдача в аренду муниципального имущества.
В 2012 году Воронежская область стала первым 

субъектом в России, где было заключено концессион-
ное соглашение в отношении муниципальных объектов.

Сейчас в регионе заключены 32 различных согла-
шения, и общий объем по данным объектам превышает 
35 млрд руб лей. 11 концессионных соглашений прихо-
дится на городской округ г. Воронеж, выделяются Но-
воусманский, Павловский, Россошанский и Хохольский, 
Семилукский районы.

Естественно, во взаимоотношениях структур мест-
ного самоуправления и бизнес- структур имеется очень 
много нерешенных проблем.

Для выяснения практики реального состояния работы 
органов местного самоуправления с бизнес- структурами 

социологический центр Воронежского института эконо-
мики и социального управления (при участии автора) 
в 2022 году провел специальное исследование в 10 рай-
онах, при котором были опрошены 300 респондентов 
от бизнес- структур и 300 респондентов –  представите-
лей работающего населения. Некоторые результаты мы 
приводим в данной статье.

В некоторых районах Воронежской области на мест-
ном уровне фактически только сейчас формируется 
практика согласования интересов различных социаль-
ных групп с предпринимательским сообществом, в стра-
тегических планах социально- экономического развития 
появились специальные разделы по конкретным направ-
лениям поддержки бизнес структур.

С точки зрения респондентов, для преодоления про-
блем взаимодействия муниципальных властей с малым 
бизнесом и его сообществом необходимо:
– реальное участие органов местного самоуправле-

ния, депутатов различных уровней советов, прежде 
всего, в обсуждении проблем развития бизнеса кон-
кретной территории (30%);

– широкое информирование населения о резуль-
татах деятельности бизнес структур и власти 
по социально- экономическому развитию данного му-
ниципального образования (40%);

– проведение совместных курсов обучения, как пред-
ставителей власти, так и представителей предприни-
мательских структур по проблемам стратегического 
планирования и совместной деятельности (50%);

– широкое привлечение крупных, средних, мелких 
фермеров к обсуждению конкретного положения со-
стояния социальной сферы, дорог, собственности 
муниципалитетов с целью выработки общих подхо-
дов и усилий по их развитию (45%).
К сожалению, в реальности многие органы местно-

го самоуправления взаимодействие с представителями 
средних, малых предприятий, фермерами сводят только 
к подведению определенной статистики. Реальное фор-
мирование совместных проектов не ведется по причи-
не крайне слабой экономической составляющей самих 
предпринимательских структур.

К сожалению, население не имеет информации 
о бизнес- потребностях на своей территории, о правах, 
обязанностях и возможностях по реальной организации 
своего дела. Более 70% населения не готово участво-
вать в бизнес проектах.

С точки зрения населения, проблемы бизнеса их 
практически не волнуют. Около 90% вообще не имеют 
представления о роли этих структур в развитии терри-
торий их проживания. Более 30% имеют определен-
ные претензии, особенно к представителям фермер-
ства за неполное выполнение обязательств по догово-
рам аренды перед владельцами земельных паев. 75% 
населения (особенно сельского) не планируют своего 
участия в поддержке бизнес структур даже при их ре-
альном участии в социально- экономическом развитии 
территории их проживания. 60% населения не гото-
вы поддерживать и органы местного самоуправления, 
и даже участвовать в их мероприятиях. Но 10% готовы 
активно участвовать (для Воронежской области –  это 
250 тыс.) и еще 30% выражают свое согласие на со-
вместную деятельность, при условии адекватной опла-
ты их труда.

Таким образом, в условиях муниципальных (осо-
бенно сельских) районов малое и среднее предприни-
мательство, если и находит определенную поддержку 
со стороны органов власти, то она зачастую носит разо-
вый характер и не направлена на перспективу.
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Население мало информируется о деятельности биз-

нес структур, как со стороны власти, так и со стороны 
самих структур.

Подводя общие итоги, необходимо отметить, что 
в Воронежской области сложилась определенная прак-
тика взаимодействия органов местного самоуправле-
ния с бизнес- структурами, однако в этом направлении 
сохраняется очень много проблем, и здесь необходимы 
конкретные подвижки в деятельности как структур мест-
ного самоуправления, так и всего бизнес- сообщества.
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INSTITUTIONAL CONDITIONS FOR INTERACTION 
BETWEEN LOCAL GOVERNMENT AND BUSINESS: 
THE EXAMPLE OF THE VORONEZH REGION

Rusanov I. A.
Voronezh Institute of Economics and social management

For the successful development of the Russian state, regions, dis-
tricts, and individual territories, one important condition is neces-
sary: the interaction of all government structures, representatives of 
the economy and the population. The socio- economic development 
of individual territories largely depends on the cooperation of local 
governments and representatives of medium and small businesses. 
This algorithm can be implemented through joint and partner partic-
ipation in the development of territories. There is a real practice of 
such cooperation in the Voronezh Region, moreover, it is based on 
joint agreements between the Government of the Voronezh Region 
and local governments on interaction with the business sector and 
joint development on a single basis of strategic plans for the socio- 
economic development of the region, cities, districts, towns, villag-
es, and other territories. Special attention is paid to such a form as 
municipal- private partnership. The article examines both the positive 
experience and the existing unresolved problems.

Keywords: the territory of the municipality, entrepreneurship, con-
cession agreements, forms of municipal- private partnership, socio- 
economic development strategy, legal acts.

References

1. Selyutin V. I. Local self-government: the history of development 
and modernity / V. I. Selyutin. Voronezh: Publishing House-poly-
graph. Scientific Book Center, 2023. –  154 p.

2. Regions of Russia. Socio-economic indicators. 2017: stat. col-
lection // Rosstat. –  M., 2017. –  pp. 592–595.

3. Strategy of socio- economic development of the Voronezh region 
for the period up to 2035 // SPS ConsultantPlus. –  Access mode: 
https://www.consultant.ru (date of application: 10.11.2024).

4. On Public- private partnership, municipal- private Partnership in 
the Russian Federation and Amendments to Certain Acts of the 
Russian Federation: Federal Law No. 204-FZ of 07.13.2015 // 
NW RF. –  2015. –  No. 29 (Part 1). –  Article 4350.



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

272

Религиозный фактор в политике современной России: сущность, 
содержание и влияние на национальную безопасность
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В статье рассматривается религиозный фактор как один 
из ключевых аспектов внутренней и внешней политики совре-
менной России. Автор анализирует сущность и содержание 
религиозного фактора, его роль в формировании националь-
ной идентичности и обеспечении национальной безопасности 
страны. Особое внимание уделяется влиянию религиозных 
организаций на политические процессы и их взаимодействию 
с государственными институтами. В заключении статьи форму-
лируются выводы о перспективах развития религиозного фак-
тора в российской политике.

Ключевые слова: идентичность, национальная безопасность, 
политика, религиозные организации, религиозный фактор, 
Россия.

В современном мире религиозный фактор приобре-
тает всё большее значение в политической жизни госу-
дарств, становясь важным инструментом формирования 
национальной идентичности и обеспечения внутренней 
стабильности. В условиях глобализации [13, с. 3] и на-
растания геополитической конкуренции религиозные 
организации и идеи оказывают значительное влияние 
на политические процессы, особенно в странах с много-
национальным и многоконфессиональным обществом 
[12, с. 45]. В контексте современной России, где исто-
рически сложилась тесная связь религии и государства 
[6, с. 100], исследование религиозного фактора являет-
ся особенно актуальным. Настоящая статья посвящена 
анализу сущности и содержания религиозного фактора, 
его роли в политике и влияния на национальную безо-
пасность страны.

Представители экспертного сообщества делают вы-
вод о том, что международные отношения XXI в. будет 
характеризовать и определять столкновение цивилиза-
ций, «нарезка» которых производится на основе общно-
сти культуры и вероисповедания [9, с. 75].

Религиозный фактор в политике современной Рос-
сии представляет собой сложное и многогранное явле-
ние, которое включает в себя как историко- культурные 
традиции [7], так и современные вызовы и тенденции [9]. 
Роль религии в государственном строительстве, укре-
плении социального единства и формировании идеоло-
гической основы для внутренней и внешней политики 
страны вызывает широкий научный интерес. В то же 
время религиозные организации становятся активны-
ми участниками общественно- политических процессов, 
взаимодействуя с государственными институтами, граж-
данским обществом и международными структурами. 
Анализ этих взаимодействий позволяет глубже понять 
механизмы влияния религиозного фактора на нацио-
нальную безопасность и устойчивое развитие Россий-
ской Федерации.

Одной из острых проблем, связанных с религиоз-
ным фактором в политике современной России, являет-
ся деятельность диаспор, сформированных выходцами 
из Средней Азии и Закавказья. Эти общины, представ-
ляя собой важную часть миграционного процесса, неред-
ко сталкиваются с проблемами интеграции в российское 
общество, что создает предпосылки для социальной на-
пряженности. Особую озабоченность вызывает распро-
странение радикальных религиозных идеологий в сре-
де некоторых диаспор, что может представлять угрозу 
национальной безопасности. Низкий уровень адаптации 
мигрантов, их замкнутость и воздействие внешних де-
структивных сил создают условия для роста экстремиз-
ма, этноконфессиональных конфликтов и подрыва об-
щественного порядка. Эта проблема требует системного 
подхода со стороны государства, направленного на уси-
ление контроля, межкультурного диалога и профилакти-
ки радикализации [5; 14].

Растущая численность мигрантов из Средней Азии 
и Закавказья в России сопровождается не только эко-
номическими и социальными вызовами, но и серьезны-
ми угрозами в сфере национальной безопасности [6]. 
Одной из ключевых проблем является распространение 
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радикальных религиозных течений, которые находят 
благодатную почву в среде социально уязвимых и недо-
статочно интегрированных мигрантов. В сочетании с не-
достаточным государственным контролем за религиоз-
ной деятельностью и слабой адаптационной политикой 
это создает риск формирования замкнутых сообществ, 
склонных к изоляции и экстремистским настроениям. 
Эти процессы не только дестабилизируют внутреннюю 
обстановку, но и могут использоваться внешними сила-
ми для ослабления России. Таким образом, управление 
этими вызовами требует выработки стратегических ре-
шений, направленных на укрепление единства многона-
ционального общества [3].

Для эффективного решения проблемы, связан-
ной с влиянием диаспор из Средней Азии и Закавка-
зья на национальную безопасность России, необходим 
комплексный подход, включающий следующие меры. 
Во-первых, это усиление адаптационных программ –  со-
здание и реализация государственных программ, на-
правленных на социальную и культурную интеграцию 
мигрантов, которые включают бесплатные курсы рус-
ского языка, обучение правовым основам жизни в Рос-
сии, а также образовательные и культурные мероприя-
тия, способствующие сближению мигрантов и местного 
населения.

Во-вторых, это ужесточение контроля над радикаль-
ной религиозной деятельностью, а именно, обеспечение 
надзора за религиозными организациями, работающи-
ми среди мигрантов, с целью недопущения пропаганды 
радикальных идеологий. Необходимо укреплять сотруд-
ничество с официальными религиозными структурами, 
которые способны обеспечить поддержку традицион-
ных религиозных ценностей, интегрировать в среду ми-
грантов лидеров религиозных мнений из традиционных 
мусульманских регионов Российской Федерации –  Та-
тарстана, Башкирии, Чечни, Дагестана, Карачаево- 
Черкессии, Кабардино- Балкарии, Адыгеи.

В-третьих, это укрепление правопорядка, а именно, 
усиление мер правоохранительных органов по борьбе 
с экстремизмом, незаконной миграцией и организован-
ной преступностью в мигрантской среде, включая меж-
дународное сотрудничество в этой области [4, с. 46].

Реализация этих мер позволит снизить риски, свя-
занные с диаспорами и создать условия для гармонич-
ного сосуществования этноконфессиональных групп 
в российском обществе, что укрепит национальную без-
опасность.

Нельзя не озвучить, что одним из важнейших аспек-
тов религиозного фактора в политике современной Рос-
сии является его влияние на формирование националь-
ной идентичности. В условиях растущей глобализации 
и усиливающегося культурного обмена религия играет 
роль своеобразного «якоря», поддерживающего тра-
диционные ценности и историческую преемственность 
[10]. О чем прекрасно сказано в Указе Президента РФ 
от 09.11.2022 № 809 «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению тради-
ционных российских духовно- нравственных ценностей» 
[1].

В то же время, религия становится инструментом 
консолидации общества, особенно в кризисные перио-
ды, когда усиливается запрос на духовные ориентиры. 
Однако религиозное многообразие России требует де-
ликатного баланса между уважением к различным кон-
фессиям и сохранением доминирующего положения 
традиционных религий, таких как православие, ислам, 
буддизм и иудаизм. Этот баланс позволяет не только 
укреплять социальное единство, но и предотвращать 
возможные конфликты на религиозной почве.

Кроме того, религиозный фактор активно использу-
ется в международной политике России, выступая ин-
струментом «мягкой силы». Через укрепление связей 
с зарубежными религиозными организациями и диаспо-
рами Россия формирует позитивный имидж государства, 
поддерживающего традиционные ценности и диалог ци-
вилизаций [8]. Такая политика позволяет укреплять пози-
ции России на международной арене, особенно в стра-
нах, где религия играет значимую роль в общественно- 
политической жизни [2].

Однако использование религиозного фактора в по-
литике сопряжено с определенными рисками. Перепле-
тение религиозных и политических интересов может 
приводить к манипуляциям со стороны различных акто-
ров, что требует высокой степени прозрачности и ответ-
ственности в принятии решений.

Кроме того, необходимо учитывать опасность ради-
кализации отдельных групп и использования религии 
в целях дестабилизации. В этом контексте важнейшей 
задачей является создание системы, которая обеспечи-
вает баланс между поддержкой религиозных организа-
ций, защитой национальной безопасности и сохранени-
ем светских принципов государства. Такой подход спо-
собствует не только укреплению стабильности внутри 
страны, но и повышению ее влияния на глобальной по-
литической арене.

Таким образом, анализ религиозного фактора в по-
литике современной России позволяет сделать ряд важ-
ных выводов, касающихся его сущности, влияния на на-
циональную безопасность и перспектив развития.

Религия в России традиционно занимает важное ме-
сто в социальной и политической жизни, играя роль как 
опоры для национальной идентичности, так и инстру-
мента государственного строительства. В условиях мно-
гоконфессионального и многонационального общества 
этот фактор становится как источником внутренней ста-
бильности, так и потенциальной угрозой, если не будет 
должным образом управляться. В частности, влияние ре-
лигиозных организаций на политические процессы, их 
взаимодействие с государственными институтами и ак-
тивное участие в формировании общественного мне-
ния подчеркивает важность учета религиозных аспектов 
в государственном управлении.

Однако, в условиях глобализации и миграционных 
потоков, религиозный фактор приобретает новые угро-
зы, такие как радикализация отдельных групп и экстре-
мистские настроения в мигрантской среде. Это требует 
от российского государства выработки более эффектив-
ной политики, направленной на интеграцию мигрантов, 
поддержку межкультурного и межрелигиозного диалога, 
а также усиление контроля над радикальными течения-
ми [11, с. 33].

Особое внимание в статье уделено вопросу форми-
рования религиозной политики, которая должна соче-
тать уважение к многоконфессиональности и традици-
онным религиям с обеспечением светского характера 
государства. Это позволяет не только укреплять наци-
ональную безопасность, но и сохранять общественное 
единство.

В условиях современных вызовов России необходи-
мо активно работать над созданием механизмов, пре-
дотвращающих использование религиозных различий 
в качестве инструмента для дестабилизации внутренней 
обстановки и внешнеполитических манипуляций.

Перспективы развития религиозного фактора в рос-
сийской политике лежат в плоскости дальнейшего укре-
пления связей с мировыми религиозными сообщества-
ми, внедрения современных моделей интеграции и кон-
троля за религиозной деятельностью. Принятие этих 
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шагов будет способствовать укреплению национальной 
безопасности, обеспечению стабильности и гармонии 
в многонациональном обществе России, а также по-
вышению ее политического и экономического влияния 
на международной арене.
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The article examines the religious factor as one of the key aspects of 
both domestic and foreign policy in modern Russia. The author ana-
lyzes the essence and content of the religious factor, its role in shap-
ing national identity, and its significance in ensuring the country’s 
national security. Special attention is given to the influence of reli-
gious organizations on political processes and their interaction with 
state institutions. The article concludes with insights into the pros-
pects for the development of the religious factor in Russian politics.
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Чеченская вой на в официальном дискурсе Франции
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В статье проведен анализ официального дискурса Франции 
в отношении первой и второй чеченских вой н. На основе из-
учения заявлений французских политических лидеров, ди-
пломатических документов и парламентских дебатов была 
рассмотрена эволюция позиции Франции по чеченскому во-
просу, а также проанализировано влияние чеченских вой н 
на франко- российские отношения. Целью настоящего иссле-
дования являлось определение основных тем и аргументов 
высших официальных лиц Франции, а также выявление факто-
ров, повлиявших на позицию Парижа. В частности, особое вни-
мание уделено второй чеченской вой не, так как события этого 
периода стали частым предметом обсуждений Жака Ширака 
и действующих во время его президентства министров и ока-
зали наиболее негативное влияние на восприятие Францией 
России.

Ключевые слова: Чеченская вой на, Франция, внешняя поли-
тика, политический дискурс, российско- французские отноше-
ния.

Введение
Чеченские вой ны, ставшие одним из наиболее драма-
тичных эпизодов постсоветской истории России, оказа-
ли значительное влияние на международные отношения 
и внешнюю политику западных стран. Франция, будучи 
одним из ключевых игроков европейской политики и по-
стоянным членом Совета Безопасности ООН, играла 
важную роль в формировании позиции Запада по чечен-
скому вопросу [3].

Анализ официального дискурса Франции в отноше-
нии чеченских вой н представляет собой ценный матери-
ал для понимания механизмов формирования внешне-
политических позиций, взаимодействия различных фак-
торов в процессе принятия внешнеполитических реше-
ний, а также эволюции отношений между Россией и За-
падом в постсоветский период.

Данное исследование направлено на анализ офици-
ального дискурса Франции в отношении чеченских вой н 
с целью выявления его ключевых характеристик, фак-
торов эволюции и влияния на российско- французские 
отношения.

Материалы и методы исследования
Исследование опирается на теоретические подходы кон-
структивизма в международных отношениях, постструк-
турализма в анализе внешней политики, а также теории 
секьюритизации Копенгагенской школы [7].

Конструктивистский подход в международных отно-
шениях, разработанный такими учеными как Александр 
Вендт и Николас Онуф, подчеркивает роль идей, норм 
и идентичностей в формировании внешней политики го-
сударств [1, 5].

Конструктивистский подход также позволяет рассмо-
треть, как дискурс о чеченских вой нах влиял на форми-
рование идентичности самой Франции как защитника 
прав человека и демократических ценностей на между-
народной арене. В контексте данного исследования этот 
подход позволяет рассматривать официальный дискурс 
Франции не просто как отражение объективных инте-
ресов, но как инструмент конструирования реальности 
и формирования идентичности Франции как междуна-
родного актора.

Постструктуралистский подход к анализу внешней 
политики, представленный в работах Дэвида Кэмпбел-
ла и Лене Хансен, фокусируется на роли языка и дискур-
сивных практик в формировании внешнеполитических 
позиций [2, 6]. Этот подход особенно релевантен для 
анализа официальных заявлений и дипломатических до-
кументов, составляющих основу данного исследования.

Теория секьюритизации, разработанная представи-
телями Копенгагенской школы (Барри Бузан, Оле Вэ-
вер), предоставляет инструментарий для анализа того, 
как чеченский конфликт превращался в вопрос безопас-
ности в официальном дискурсе Франции и как это влия-
ло на формирование политики [7].

Методология исследования основана на критическом 
дискурс- анализе, позволяющем выявить ключевые те-
мы, аргументы и риторические приемы, используемые 
в официальных высказываниях французских полити-
ков и дипломатов. Источниковую базу исследования со-
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ставляют стенограммы выступлений президентов и ми-
нистров иностранных дел Франции, дипломатическая 
переписка, интервью и пресс- конференции, доступные 
в архивах МИД Франции, а также протоколы заседаний 
Национального собрания и Сената Франции.

Основная часть
Распад Советского Союза в 1991 году привел к росту се-
паратистских настроений в ряде регионов России, в том 
числе в Чечне. В 1991 году к власти в Чеченской Респу-
блике пришел генерал Джохар Дудаев, провозгласивший 
курс на независимость от России. Это привело к нараста-
нию напряженности между Москвой и Грозным, которая 
в конечном итоге вылилась в вооруженный конфликт.

Первая чеченская вой на (1994–1996) началась с вво-
да российских вой ск на территорию Чечни в декабре 
1994 года. Боевые действия продолжались до августа 
1996 года и завершились подписанием Хасавюртовских 
соглашений, которые фактически предоставили Чечне 
широкую автономию. Однако мир оказался недолго-
вечным. Рост преступности, похищения людей и рас-
пространение радикального исламизма в Чечне, а так-
же вторжение чеченских боевиков в Дагестан в августе 
1999 года привели к началу второй чеченской вой ны.

Вторая кампания, официально названная «контр-
террористической операцией», началась в сентябре 
1999 года и продолжалась с различной интенсивностью 
до 2009 года. В ходе этой кампании федеральным силам 
удалось установить контроль над территорией Чечни 
и сформировать лояльное Москве правительство во гла-
ве с Ахматом Кадыровым, а затем его сыном Рамзаном 
Кадыровым.

Начало первой чеченской вой ны в декабре 1994 года 
вызвало серьезную обеспокоенность во Франции. Офи-
циальный Париж с самого начала занял критическую по-
зицию в отношении действий российских властей.

Анализ выступлений французских политиков этого 
периода позволяет выделить следующие ключевые те-
мы:
– Осуждение чрезмерного применения силы россий-

ской армией.
– Призывы к прекращению огня и началу переговоров.
– Обеспокоенность гуманитарной ситуацией и нару-

шениями прав человека.
– Необходимость политического урегулирования кон-

фликта.
Французские власти старались избегать прямой 

поддержки чеченских сепаратистов и подчеркивали, 
что Чечня является внутренним делом России. Пре-
зидент Франции Франсуа Миттеран во время пресс- 
конференции 3 февраля 1995 года заявил: «Давайте, 
со своей стороны, примем во внимание, что чеченский 
вопрос –  это прежде всего дело России, хотя сувере-
нитет не позволяет ни одной стране нарушать между-
народное право» [8]. Министр иностранных дел Ален 
Жюппе неоднократно выражал обеспокоенность из-за 
гуманитарной ситуации в Чечне и нарушения прав чело-
века. В своем выступлении 16 января 1995 года он под-
черкнул: «Конечно, Чечня находится в составе России, 
но Россия взяла на себя обязательства перед ОБСЕ, она 
хочет вступить в Совет Европы, она хочет быть частью 
демократического международного сообщества и, сле-
довательно, это несет за собой обязательства, и мы за-
даем вопросы, чтобы узнать, как соблюдаются эти обя-
зательства» [9].

Критика действий России в первой чеченской вой не 
позволяла Франции позиционировать себя как защитни-
ка гуманитарных принципов и международного права. 

Это соответствовало традиционному образу Франции 
как «родины прав человека» и укрепляло ее претензии 
на моральное лидерство в Европе.

Анализ французского дискурса этого периода через 
призму теории секьюритизации показывает, что чечен-
ский конфликт представлялся прежде всего как гумани-
тарная проблема, а не вопрос безопасности. Это объяс-
няет акцент на правах человека и необходимости поли-
тического урегулирования.

После подписания Хасавюртовских соглашений в ав-
густе 1996 года во французском дискурсе преобладали 
позитивные оценки перспектив мирного урегулирования 
чеченской проблемы. Однако по мере развития ситуа-
ции, особенно после начала второй чеченской кампа-
нии, французский дискурс стал более сложным и неод-
нозначным. Период с 1999–2000 годов характеризует-
ся наиболее жесткой критикой по отношению к России. 
Однако с 2001 года высказывания по ситуации в Чечне 
смягчаются, и эта тема постепенно покидать повестку 
дня на высшем политическом уровне. Эта дихотомия 
являлась следствием поиска баланса между ценност-
ным и прагматическим подходами во внешней политике 
Франции.

С территории Чечни 7 августа 1999 года произошло 
вторжение чеченских боевиков в Дагестан, которое при-
вело к началу «контртеррористической операции». Ве-
дение военных действий российской армией для восста-
новления суверенитета над Чечней первоначально вы-
звало резко негативную реакцию Франции. Президент 
Жак Ширак в своем выступлении на саммите ОБСЕ 
в Стамбуле 18 ноября 1999 года заявил: «То, что проис-
ходит в Чечне, неприемлемо с точки зрения наших прин-
ципов. Массированные бомбардировки и неизбиратель-
ное применение силы против гражданского населения 
должны быть прекращены» [11]. Министр иностранных 
дел Юбер Ведрин 13 марта 2000 года с гордостью за-
явил, что был «первым среди лидеров всех западных 
стран, высказавшим самые резкие слова, осуждающие 
выбор России» [13].

Французская дипломатия активно продвигала идею 
международного участия в постконфликтном восста-
новлении Чечни. Париж рассматривал это как способ 
укрепления стабильности в регионе и предотвращения 
возобновления боевых действий. Так на этом настаи-
вал Жак Ширак в письме новоизбранному президенту 
Владимиру Путину: «Мы ожидаем, что в Чечне будет 
как можно быстрее обеспечено международное присут-
ствие, будь то со стороны Совета Европы, ОБСЕ или 
международных гуманитарных организаций» [14]. Одна-
ко Владимир Путин избрал более непримиримую линию 
поведения. Поскольку Франция была наиболее ярым 
критиком России из-за чеченского вопроса, российский 
президент более пяти месяцев после избрания отказы-
вался проводить официальную встречу с президентом 
Франции. На фоне нормализации отношений между 
Россией и другими западными странами, Франции при-
шлось начать переосмысление своей позиции по Чечне, 
из-за которой большинство сфер двустороннего сотруд-
ничества были заморожены.

Париж стремился сохранить баланс между защитой 
прав человека и уважением территориальной целостно-
сти России. Рост преступности, похищения людей и рас-
пространение радикального исламизма в Чечне вызыва-
ли все большую обеспокоенность. Постепенно позиция 
Франции стала меняться в сторону большего понима-
ния действий России. Этому способствовали несколько 
факторов:

а) Приход к власти Владимира Путина.
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б) Рост угрозы международного терроризма после 
терактов 11 сентября 2001 года.

в) Серия террористических актов в России, в том чис-
ле захват заложников в театре на Дубровке в 2002 году.

С одной стороны, Франция продолжала подчеркивать 
важность соблюдения прав человека и необходимость 
политического урегулирования конфликта. С другой сто-
роны, растущая озабоченность угрозой международного 
терроризма и стремление к стратегическому партнер-
ству с Россией побуждали французское руководство 
к более сдержанной позиции. Эта двой ственность от-
ражала более широкую дилемму французской внешней 
политики: как совместить роль защитника демократиче-
ских ценностей с прагматичным преследованием нацио-
нальных интересов в сфере безопасности и экономики.

Эволюция французского дискурса по чеченскому во-
просу также демонстрирует изменение восприятия роли 
Франции в международных отношениях. Если в начале 
1990-х годов преобладал идеалистический подход, осно-
ванный на вере в возможность распространения демо-
кратических ценностей на постсоветском пространстве, 
то к концу 2000-х годов возобладал более реалистичный 
взгляд на международные отношения.

Французская дипломатия стремилась выработать но-
вый подход между критикой методов российских сило-
вых структур и признанием легитимности борьбы с тер-
роризмом. Франция продолжала призывать к политиче-
скому урегулированию конфликта, но уже не ставила 
под сомнение право России на проведение контртерро-
ристической операции.

Изменение риторики французских политиков так-
же отражало растущее понимание сложности ситуации 
в Чечне и осознание угрозы, которую представлял рас-
пространяющийся в регионе радикальный исламизм 
не только для России, но и для европейской безопасно-
сти в целом.

Анализ эволюции французского дискурса через при-
зму теории секьюритизации показывает, как чеченский 
конфликт постепенно переопределялся из гуманитар-
ной проблемы в вопрос безопасности и борьбы с тер-
роризмом. Это привело к изменению политики Франции 
и ее дискурса в отношении действий России. Так, в ходе 
совместной пресс- конференции в 2006 году с премьер- 
министром России Михаилом Фрадковым Доминик 
де Вильпен обосновывает позицию Франции: «Итак, ка-
кой позиции мы придерживаемся? Это необходимость 
продолжения политического процесса. В частности, не-
давно прошли выборы в законодательные органы, и шаг 
за шагом должно преобладать стремление к миру. Вто-
рое направление действий –  необходимость развития 
для борьбы с радикализмом» [10].

Немаловажную роль играл также фактор энергетиче-
ской зависимости Европы от России. Стремление обе-
спечить стабильные поставки энергоресурсов побужда-
ло французское руководство к более сдержанной пози-
ции по чеченскому вопросу.

Можно выделить следующие факторы, влиявшие 
на формирование французского дискурса:
1. Внутриполитические факторы:
– Смена правительств.
– Рост угрозы терроризма во Франции.
– Изменение общественного мнения в отношении ис-

ламского радикализма.
2. Международные факторы:
– Теракты 11 сентября 2001 года и глобальная вой на 

с терроризмом.
– Ухудшение ситуации с безопасностью в мире.
– Эволюция отношений между Россией и Западом.
3. Геополитические интересы Франции:

– Стремление сохранить конструктивные отношения 
с Россией.

– Роль Франции в европейской системе безопасности.
– Экономические интересы (энергетическое сотрудни-

чество с Россией).
4. Нормативные факторы:
– Приверженность Франции ценностям прав человека 

и демократии.
– Роль Франции как постоянного члена Совета Безо-

пасности ООН.
С точки зрения конструктивизма, эволюция француз-

ского дискурса в отношении чеченских вой н может рас-
сматриваться как процесс переопределения идентично-
сти Франции и ее роли в международных отношениях.

Это изменение нашло отражение в постепенном сме-
щении акцентов во французском дискурсе с критики на-
рушений прав человека на необходимость обеспечения 
региональной стабильности и борьбы с терроризмом. 
Такая эволюция отражала более широкую тенденцию 
к «нормализации» внешней политики Франции, ее адап-
тации к реалиям многополярного мира.

Если в начале 1990-х годов Россия воспринималась 
как страна, находящаяся в процессе демократического 
транзита, то к концу 1990-х –  началу 2000-х годов она 
все чаще рассматривалась как авторитарное государ-
ство, использующее силовые методы для подавления 
сепаратизма.

С точки зрения постструктурализма, важно обратить 
внимание на то, как в официальном дискурсе Франции 
конструировался образ России и чеченского конфликта. 
Если в начале первой вой ны преобладали такие харак-
теристики как «непропорциональное применение силы», 
«нарушения прав человека», то позднее на первый план 
вышли понятия «борьба с терроризмом», «обеспечение 
территориальной целостности».

Теория секьюритизации позволяет проследить, как 
чеченский конфликт постепенно переопределялся из гу-
манитарной проблемы в вопрос безопасности. Если в се-
редине 1990-х годов французские политики говорили 
преимущественно о гуманитарных аспектах конфликта, 
то после 2001 года на первый план вышла тема борьбы 
с международным терроризмом.

Анализ эволюции официального дискурса Франции 
в отношении чеченских вой н позволяет сделать следу-
ющие выводы:
1. Позиция Франции прошла путь от жесткой крити-

ки действий России в Чечне к более сдержанной 
и прагматичной позиции.

2. На формирование французского дискурса оказыва-
ли влияние как внутриполитические факторы (сме-
на правительств, рост угрозы терроризма во Фран-
ции), так и изменения в международной обстановке 
(теракты 11 сентября, общее ухудшение ситуации 
с безопасностью в мире).

3. Произошла постепенная секьюритизация чеченской 
проблемы во французском дискурсе –  от восприя-
тия конфликта преимущественно через призму прав 
человека к его рассмотрению в контексте борьбы 
с международным терроризмом.

4. Несмотря на изменение тона высказываний, неко-
торые ключевые темы оставались неизменными 
на протяжении всего рассматриваемого периода: 
призывы к политическому урегулированию, обес-
покоенность гуманитарной ситуацией, акцент на со-
блюдении прав человека.

5. К концу 2000-х годов чеченский вопрос утратил роль 
главного раздражителя в российско- французских 
отношениях, уступив место другим темам (эконо-
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мическое сотрудничество, взаимодействие в сфере 
международной безопасности).

Таким образом, анализ французского дискурса в от-
ношении чеченских вой н позволяет проследить, как 
Франция переосмысливала свою роль в меняющейся 
системе международных отношений. От амбиций гло-
бального морального лидерства страна постепенно пе-
реходила к более прагматичной политике, основанной 
на балансе между ценностями и интересами.

Эволюция французского дискурса отражает более 
широкие тенденции в отношениях между Россией и За-
падом. От надежд на демократизацию России в 1990-е 
годы западные страны перешли к более прагматичному 
подходу, основанному на учете собственных интересов 
безопасности и экономического сотрудничества. При 
этом вопросы прав человека и демократических ценно-
стей, хотя и сохранили свое значение, отошли на второй 
план.

Опыт чеченских вой н оказал значительное влия-
ние на восприятие России во Франции и продолжает 
учитываться при выстраивании французской политики 
на российском направлении. Вместе с тем, прагматизм 
и стремление к развитию взаимовыгодного сотрудниче-
ства стали преобладать над идеологическими разногла-
сиями.

Данное исследование открывает ряд перспективных 
направлений для дальнейшего изучения:
1. Сравнительный анализ дискурса Франции и других 

западных стран в отношении чеченских вой н, что 
позволит выявить общие тенденции и националь-
ные особенности.

2. Изучение влияния чеченского вопроса на формиро-
вание общей внешней политики и политики безо-
пасности Европейского Союза.

3. Анализ освещения чеченских вой н во французских 
СМИ и его соотношения с официальным дискурсом.

4. Исследование роли неправительственных органи-
заций и гражданского общества Франции в форми-
ровании позиции по чеченскому вопросу.

5. Рассмотрение влияния опыта чеченских вой н на со-
временную политику Франции в отношении других 
конфликтов на постсоветском пространстве.

Эти направления исследований могут способство-
вать более глубокому пониманию механизмов форми-
рования внешнеполитического дискурса западных стран 
и факторов, влияющих на их отношения с Россией.

Заключение
В заключение следует отметить, что изучение официаль-
ного дискурса Франции в отношении чеченских вой н пред-
ставляет не только академический интерес, но и имеет 
практическое значение для понимания современной ди-
намики российско- французских и российско- европейских 
отношений. Опыт прошлых конфликтов и реакции на них 
продолжает влиять на восприятие России во Франции 
и других западных странах, что необходимо учитывать 
при анализе текущих международных процессов и про-
гнозировании их развития.

Анализ эволюции французского дискурса о чечен-
ских вой нах демонстрирует сложное взаимодействие 
идеалистических и прагматических мотивов во внеш-
ней политике Франции, а также отражает более широкие 
тенденции в трансформации отношений между Россией 
и Западом на рубеже XX–XXI веков.

Этот опыт оказал значительное влияние на форми-
рование современной внешнеполитической идентично-
сти Франции, в которой сочетаются элементы идеализма 
и реализма, стремление к продвижению демократиче-

ских ценностей и признание необходимости учитывать 
геополитические реалии.

Изучение этого процесса имеет важное значение для 
понимания не только французской внешней политики, 
но и более широких тенденций в эволюции международ-
ных отношений в постбиполярном мире.
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Выступления президента России Владимира Путина являют-
ся не только важными политическими заявками, но и ценным 
материалом для исследования в области стилистики и лингви-
стики. В данной статье рассматриваются речевые особенности 
публичных выступлений Путина, с акцентом на использование 
интонации, лексики и грамматических структур, а также стили-
стических фигур, таких как эпитеты, параллелизмы и многосо-
юзие. Эти элементы оказывают значительное влияние на вос-
приятие речи и помогают усилить эмоциональное воздействие 
на аудиторию. Используя это исследование, можно увидеть, 
что эмоции, выражаемые Путиным в его выступлениях, так-
же различны по разным темам, но есть и сходства. Средства 
выражения и часто употребляемые стилистические фигуры, 
задействованные в выступлении Путина, имеют определенную 
закономерность, и они обладают определенными характери-
стиками как в выступлении, так и в стилистики. Использование 
стилистики делает статью более выразительной. Эта диплом-
ная работа не только помогает изучающим иностранный язык 
повысить свой исследовательский интерес к официальным ре-
чам, но и имеет теоретическое и практическое значение для 
исследований в области стилистики.

Ключевые слова: публичное выступление, Владимир Путин, 
речевые особенности, стилистические средства, интонация, 
лексика

Введение
Выступления президента России Владимира Путина игра-
ют важную роль в политической и общественной жизни 
страны.[1] Его речи являются не только значимыми по-
литическими заявлениями, но и важным материалом для 
изучающих русский язык. Путин известен как опытный 
оратор, его выступления привлекают внимание как в Рос-
сии, так и за рубежом. Анализ речевых особенностей его 
выступлений помогает углубить понимание языка, а так-
же повысить интерес к исследованию официальной речи 
в области стилистики.

Актуальность выбранной темы заключается в необ-
ходимости анализа речевых особенностей выступлений 
Путина, что может способствовать улучшению качества 
преподавания русского языка как иностранного. Иссле-
дование этих особенностей имеет теоретическое и прак-
тическое значение для дальнейших исследований в об-
ласти речевых практик и стилистики.

Целью работы является анализ речевых особенно-
стей выступлений Путина. Методы исследования вклю-
чают метод анализа литературы и метод конкретного 
случая. Объектом исследования являются публичные 
выступления президента Путина. Новизна исследова-
ния заключается в том, что в настоящее время в Китае 
и за рубежом крайне мало работ, посвященных анализу 
речевых особенностей выступлений Путина. В России 
также существуют отдельные работы, например, иссле-
дование Е. М. Владимировны «Опыт стилистического 
анализа на примере выступлений В. В. Путина», которое 
анализирует лексику речей в рамках стилистики.[2]

Анализ и значение для российской политической 
культуры
Выступления президента России Владимира Путина игра-
ют ключевую роль как внутри страны, так и в междуна-
родной политике. Его речи не только отражают полити-
ческую линию государства, но и влияют на обществен-
ное мнение, становясь важным элементом российской 
политической культуры.[3]

Владимир Владимирович Путин, родившийся 
в 1952 году в Ленинграде, прошел долгий путь, начиная 
от службы в КГБ до поста президента России. Его ли-
дерство в России оказалось знаковым для укрепления 
статуса страны на международной арене, восстановле-
ния государственной власти и защиты национальных 
интересов. Однако, помимо политических достижений, 
ключевым аспектом его образа является умение вести 
публичные выступления. Путин является не только поли-
тическим лидером, но и оратором, чьи речи привлекают 
внимание как в России, так и за рубежом. Его выступле-
ния стали важным символом национальной идентично-
сти, являясь неотъемлемой частью общественной жиз-
ни страны. Зачастую его речь воспринимается не только 
как политическое заявление, но и как форма обращения 
к народу, в которой звучат важные для общества темы.[4]

Одной из самых известных традиций является но-
вогоднее обращение Путина к гражданам России. Это 
выступление стало неотъемлемой частью российского 
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праздника, символизируя связь президента с народом. 
В своих новогодних речах Путин традиционно подводит 
итоги уходящего года и высказывает ожидания на буду-
щее, выражая теплые пожелания всем россиянам. Эти 
выступления наполнены искренними словами, что по-
зволяет создать атмосферу доверия и уверенности в за-
втрашнем дне.

Другой важной темой, которую Путин часто затра-
гивает в своих публичных выступлениях, является роль 
женщин в российском обществе. В частности, его высту-
пление по случаю Международного женского дня всегда 
привлекает внимание. Путин подчеркивает значимость 
женщин как источника жизни и силы, символизируя их 
вклад в развитие страны. В своих речах он отмечает, что 
русские женщины играют особую роль в укреплении на-
ции, особенно в исторических контекстах, таких как Ве-
ликая Отечественная вой на, где дух женщин вдохновлял 
мужчин на победу.

Кроме того, в контексте внешней политики Путин 
активно затрагивает темы международных отношений 
и сотрудничества с другими странами. Примером мо-
гут служить его речи на форумах, таких как БРИКС или 
Шанхайская организация сотрудничества, где он обсу-
ждает важные вопросы двустороннего сотрудничества, 
а также укрепление дружбы между Россией и Китаем.[5] 
Эти выступления имеют важное значение как для рос-
сийской дипломатии, так и для укрепления связей с клю-
чевыми партнерами на международной арене.

Таким образом, выступления Владимира Путина ох-
ватывают широкий спектр тем, от внутренних политиче-
ских вопросов до международных отношений, что дела-
ет их важным инструментом для анализа и понимания 
текущей политической ситуации в России.

Интонация, ударение, лексика и грамматика как 
инструменты политического воздействия
Язык выступлений В. В. Путина представляет собой слож-
ное сочетание различных элементов, которые служат для 
эффективного воздействия на аудиторию и отражают 
политические и эмоциональные аспекты речи. В данном 
разделе будут проанализированы три ключевых компо-
нента речи: произношение, лексика и грамматика.

Произношение играет важную роль в передаче до-
полнительных эмоций и значений в выступлениях. Путин 
часто использует различные интонационные средства, 
чтобы подчеркнуть ключевые моменты, выразить чув-
ства и воздействовать на слушателя.

Интонация –  это манера произношения, определяю-
щаяся изменением тона, громкости, скорости и ритма 
речи. В русском языке существует семь основных типов 
интонации, каждый из которых имеет специфическое на-
значение в контексте высказывания.[6] В речи Путина 
особенно ярко выражены интонации, используемые для 
усиления эмоционального воздействия.

Одним из ярких примеров является использование 
тона 5 в восклицательных предложениях. Это интона-
ционное средство активно применяется для выражения 
уважения, патриотизма и вдохновения. Например, в ре-
чи Путина на военном параде 2022 года он использует 
фразы «Слава нашим доблестным Вооружённым Си-
лам!», «За Россию!» и «Ура!», которые усиливают эмо-
циональное восприятие, подчеркивая героизм и предан-
ность Родине.

Ударение в речи используется для акцентирования 
важнейших аспектов содержания. В речи Путина оно 
часто переносится на ключевые слова и фразы, что по-
зволяет подчеркнуть важность определенных идей. На-
пример, в высказывании «Испытания и беды обязатель-

но проходят. Так было всегда. А остаётся с нами глав-
ное…» –  ударение на словах «главное», «любовь», «вза-
имопонимание» и «доверие» подчеркивает основные 
ценности, на которых строится будущее России.

Лексика играет важную роль в создании убедитель-
ности речи и в выражении эмоций. Путин активно ис-
пользует аббревиатуры, пословицы и поговорки, а так-
же оценочные слова, что делает его речь более яркой 
и выразительной.[7] Например, аббревиатуры, такие как 
БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР), широко 
используются в контексте международных встреч, что 
помогает кратко и четко обозначить важные вопросы 
двустороннего сотрудничества.

Пример из речи Путина на встрече лидеров БРИКС:
«Тема нашего заседания сформулирована достаточ-

но широко и включает вопросы развития стратегическо-
го партнёрства стран БРИКС в интересах глобальной 
стабильности и безопасности, а также обеспечения ин-
новационного роста наших экономик.»

Использование аббревиатуры БРИКС позволяет 
кратко и чётко обозначить контекст встречи и политиче-
скую важность обсуждаемых вопросов.

Грамматические структуры в речи Путина использу-
ются для создания четкой и убедительной логики выска-
зываний. Он активно применяет сложные синтаксиче-
ские конструкции, чтобы усилить авторитетность и убе-
дительность своих слов, а также придать речи большую 
выразительность.

Путин также активно использует поговорки и посло-
вицы, такие как «Мы живем на земле, но мысли наши 
в небе», что помогает ему соединить традиционные на-
родные ценности с актуальными политическими идеями, 
создавая эффект близости к народу и доверия.

В заключение, анализ средств выражения в речи 
В. В. Путина показывает, что его выступления пред-
ставляют собой тщательно продуманную комбинацию 
интонации, ударений, лексических и грамматических 
средств, направленных на формирование образа силь-
ного, решительного лидера.

Грамматические средства, такие как параллелизм, 
многосоюзие и личные местоимения, активно используют-
ся Путиным для усиления выразительности речи. Парал-
лелизм помогает создать ритмичность и гармонию в тек-
сте, а многосоюзие подчеркивает важность каждого эле-
мента, что делает речь более динамичной и энергичной.

Пример использования многосоюзия из новогодней 
речи Путина:

«Он был наполнен волнениями, тревогами и пережи-
ваниями.»

Здесь многосоюзие помогает подчеркнуть всю пол-
ноту и сложность эмоций, которые испытывал народ 
в этот период, создавая ощущение единства и солидар-
ности.

Речи Владимира Путина являются ярким примером 
эффективного использования языковых средств для пе-
редачи политических идей и воздействия на аудиторию. 
Интонация, ударение, лексика и грамматические структу-
ры активно используются для усиления эмоционального 
воздействия и подчеркивания значимости ключевых идей. 
Эти элементы делают речь более убедительной и доступ-
ной для широкой аудитории, создавая образ национально-
го лидера, который понимает нужды своего народа.

Семантическая лексика и грамматические 
конструкции
В выступлениях В. В. Путина язык играет важную роль 
не только в передаче информации, но и в формирова-
нии политических образов, а также в воздействии на ау-
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диторию. Одним из ключевых средств для усиления вы-
разительности речи является использование различных 
стилистических фигур, таких как эпитеты, метонимии, 
параллелизмы и многосоюзия. Эти фигуры помогают 
сделать выступления более яркими, эмоциональными 
и запоминающимися.

Лексика, являясь основным инструментом выраже-
ния, в речах Путина активно использует семантические 
средства для создания образности и усиления эмоцио-
нального воздействия. Одним из таких средств является 
эпитет, который позволяет акцентировать ключевые ха-
рактеристики предмета или явления. Эпитеты не только 
добавляют яркости речи, но и помогают сформировать 
нужный эмоциональный фон, соответствующий контек-
сту высказывания.[8] Например, в новогодней речи Пу-
тина 2008 года используется эпитеты “добрый” и “женен-
ный” для описания наступающего Нового года. Эти сло-
ва не только придают празднику атмосферу тепла и на-
дежды, но и создают у слушателей ощущение личного 
участия в ожидании лучшего будущего.

Метонимия, в свою очередь, усиливает образность 
и помогает сделать высказывания более насыщенны-
ми и многозначными. В речи Путина метонимия исполь-
зуется для того, чтобы представить нечто более общее 
или абстрактное через знакомые конкретные образы. 
Например, фраза “Читая Пушкина, Толстого, Тургенева, 
мы учимся любить Родину” не подразумевает дословно-
го чтения произведений этих писателей, а означает усво-
ение их идей и ценностей, что в свою очередь помога-
ет Путина подчеркнуть важность культурного наследия 
для формирования патриотических чувств и уважения 
к истории.

Грамматические конструкции в речах Путина слу-
жат для усиления выразительности и подчеркивания 
ключевых идей. Одним из наиболее распространенных 
средств является параллелизм –  риторический прием, 
который помогает создать определенный ритм и усилить 
эмоциональную окраску высказывания. Например, в но-
вогодней речи 2008 года Путин использует параллелизм 
в фразе: “Всё, что достигнуто, было бы просто невоз-
можно без вашей постоянной поддержки, без вашего 
доверия, без вашего прямого участия в возрождении 
страны.” [9] Многократное повторение “без” акцентиру-
ет внимание на важности каждого компонента, создавая 
у слушателей впечатление, что без активного участия 
народа не было бы достигнуто никаких успехов.

Другим выразительным приемом является много-
союзие, когда в предложении используются несколько 
союзов для подчеркивания единства перечисляемых 
элементов. Это средство особенно эффективно для 
создания чувства единства и подчеркивания важности 
каждого аспекта. В новогодней речи 2023 года Путин 
использует многосоюзие в предложении: “Он был напол-
нен волнениями, тревогами и переживаниями.” Повторя-
ющиеся “и” усиливают ощущение, что все эти эмоцио-
нальные переживания были неотъемлемой частью про-
шлого года, добавляя речи больше динамичности и эмо-
ционального наполнения. В другом примере из этой же 
речи Путин использует три союза “и” в контексте описа-
ния многогранности действий народа в защиту Родины, 
что подчеркивает важность и единство всех этих усилий.

Таким образом, использование стилистических фи-
гур в речах В. В. Путина играет важную роль в создании 
ярких, эмоционально насыщенных и убедительных вы-
сказываний. Эпитеты, метонимии, параллелизмы и мно-
госоюзие служат не только для усиления выразительно-
сти речи, но и для формирования образа сильного и ре-
шительного лидера, способного воздействовать на ауди-
торию и вызывать у нее необходимую реакцию.

Заключение
В данной работе был проведен анализ речевых особен-
ностей выступлений В. В. Путина, с акцентом на его ин-
тонационные, лексические и грамматические средства, 
которые способствуют эффективному воздействию на ау-
диторию. Результаты исследования позволяют сделать 
следующие выводы.

Личный опыт Путина оказывает значительное вли-
яние на его публичные выступления, что выражается 
как в манере подачи речи, так и в выборе лексических 
и грамматических средств. С точки зрения интонации, 
Путин активно использует интонацию типа 5, что харак-
терно для восклицательных предложений, где важней-
шую роль играют выражения патриотизма и вдохнове-
ния. Такой стиль интонации помогает подчеркивать клю-
чевые моменты и эмоционально воздействовать на слу-
шателей. Особенно выделяется использование междо-
метий, таких как «Ура!», что способствует созданию об-
щего эмоционального фона и усиливает вовлеченность 
аудитории.

Что касается лексики, выступления Путина отлича-
ются богатым использованием аббревиатур, поговорок, 
пословиц и афоризмов. Эти средства не только обо-
гащают содержание речи, но и сокращают дистанцию 
между говорящим и аудиторией, делая его более близ-
ким и доступным для восприятия. В частности, исполь-
зование таких выражений помогает создать образ силь-
ного и решительного лидера, который понимает и чув-
ствует народ.

Грамматические аспекты речи также играют важную 
роль в усилении воздействия. Путин активно использует 
короткие формы, личные местоимения («мы»), а также 
деепричастия, что придает речи личностный характер 
и способствует более тесной связи с аудиторией. В до-
полнение, такие риторические средства, как эпитеты, 
параллелизмы и многосоюзие, делают его высказыва-
ния более динамичными и выразительными, позволяя 
добиться высокой убедительности и эмоциональной на-
сыщенности.

Таким образом, язык публичных выступлений 
В. В. Путина можно охарактеризовать как простой для 
восприятия, но в то же время насыщенный выразитель-
ными средствами, что способствует его высокой эф-
фективности. Использование интонации, лексических 
средств и грамматических конструкций создает много-
слойный эффект, благодаря которому речи Путина оста-
ются актуальными и в памяти слушателей, а также вос-
принимаются как живые и непосредственные.
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SPEECH FEATURES OF V. V. PUTIN’S PUBLIC 
ADDRESSES AS AN ELEMENT OF RUSSIAN 
POLITICAL CULTURE

Ji Nan
Heilongjiang University

The speeches of the President of Russia, Vladimir Putin, are not 
only significant political statements but also valuable material for re-
search in the fields of stylistics and linguistics. This article examines 
the speech features of Putin’s public addresses, with a focus on 
the use of intonation, vocabulary, and grammatical structures, as 
well as stylistic devices such as epithets, parallelism, and polysyn-
deton. These elements significantly influence the perception of the 
speech and enhance its emotional impact on the audience. The re-
search shows that the emotions expressed by Putin in his speeches 
vary depending on the subject matter, but there are also common-
alities. The means of expression and frequently used stylistic fig-
ures in Putin’s speeches follow certain patterns, and they possess 

specific characteristics both in the speech itself and in stylistics. The 
use of stylistic techniques adds expressiveness to the speech. This 
dissertation not only helps foreign language learners enhance their 
research interest in official speeches but also has theoretical and 
practical value for studies in the field of stylistics.

Keywords: Public Speech, Vladimir Putin, Speech Features, Stylis-
tic Devices, Intonation, Vocabulary
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ГЛОБАЛЬНОГО И РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Влияние конкурирующих внешних сил на внутреннюю политику 
постсоветских государств и безопасность России

Карелин Вадим Олегович,
соискатель, Финансовый университет при Правительстве РФ

В статье исследуются наиболее актуальные вопросы влияния 
конкурирующих внешнеполитических и внешнеэкономических 
сил на внутреннюю политику постсоветских государств в кон-
тексте их воздействия на национальную безопасность Россий-
ской Федерации.
Автором изучены основные механизмы и инструменты, наи-
более часто применяемые в рамках технологий установления 
внешнего политического контроля со стороны стран «коллек-
тивного Запада» за странами постсоветского пространства для 
осуществления непосредственного влияния на региональную, 
глобальную безопасность и политические процессы, участни-
ками которых выступает Российская Федерация.
На основании проведенного исследования автором приводят-
ся примеры и дается оценка противодействия внешним и вну-
тренним угрозам национальной и экономической безопасности 
России.

Ключевые слова: политические технологии, национальная 
безопасность, постсоветские государства, экономическая без-
опасность, суверенитет, духовно- нравственные ценности.

В настоящее время Российская Федерация занимает 
1/8 часть всей земной суши и 1/3 территории Евразии 1. 
Обладая обширными территориями и весомой ресурс-
ной базой, Россия по праву занимает ведущее место 
в мировой политике, входя в двадцатку наиболее разви-
тых стран с перспективными, динамичными и гибкими 
экономической и политической системами.

Как отмечается в текущей версии Стратегии наци-
ональной безопасности 2 военно- политическая обста-
новка в мире приобретает черты формирования новых 
глобальных и региональных центров силы, обострением 
борьбы между ними за сферы влияния.

В XXI веке Россия смогла приступить к процессу воз-
вращения себе политического веса на мировой арене 
и противостоять деструктивным политическим и эконо-
мическим процессам, направленным на разрушение ее 
суверенитета, исторической самобытности и духовно- 
нравственных ценностей, формировавшихся веками.

На современном этапе Российская Федерация –  это 
федеративное государство, характеризующееся разноо-
бразием социальной и культурной жизни общества, с на-
циональными традициями и этническим разнообразием 
населяющих ее народов.

С момента распада Советского Союза в 1991 году 
у России, в целом, сохранились позитивные и экономи-
ческие выгодные отношения со многими республика-
ми, ранее входившими в состав СССР. Во многом, это 
обусловлено сложившимися традициями и укрепивши-
мися дружественными отношениями с постсоветскими 
странами, включая совместные геополитические инте-
ресы, экономические выгоды и преференции, духовно- 
нравственные основы и социокультурное развитие.

В рамках международного сотрудничества обеспе-
чивается не только экономическое развитие, но и укре-
пляется обороноспособность государств, их противо-
действие глобальным экономическим кризисам, транс-
национальной преступности, формируются стабильные 
экономические связи и организуется международная 
торговля.

Одним из таких международных объединений, имею-
щих высокий потенциал, выступает Шанхайская органи-
зация сотрудничества, где наравне с Российской Феде-
рацией, Китаем, Индией и Пакистаном полноправными 
членами выступают Казахстан, Киргизия, Таджикистан 
и Узбекистан.

Основными целями Шанхайской организации явля-
ются:

1 Калуцков В. Н. География России: учебник и практикум 
для вузов / В. Н. Калуцков. 3-е изд., испр. и доп. Москва: Из-
дательство Юрайт, 2024. 305 с. (Высшее образование). IS-
BN 978-5-534-16135-9.

2 См. Гл. II Стратегии национальной безопасности Россий-
ской Федерации, утв. Указом Президента Российской Федера-
ции от 02.07.2021 № 400
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1) укрепление взаимного доверия, дружбы и добро-
соседства между государствами- членами;

2) сотрудничество в политической, торгово- 
экономической, научно- технической и культурной обла-
стях, в сфере образования, энергетики, транспорта, ту-
ризма, охраны окружающей среды и пр.;

3) совместное обеспечение и поддержание мира, 
безопасности и стабильности в регионе;

4) продвижение к установлению демократического, 
справедливого и рационального нового международного 
политического и экономического порядка.

В рамках Шанхайской организации сотрудничества 
вооруженными силами государств- членов проводятся 
совместные военные учения, основными приоритетами 
которых выступают поддержание региональной безо-
пасности, противодействие террористическим угрозам 
и экстремизму; осуществляется совместная правоохра-
нительная деятельность по борьбе с транснациональной 
преступностью и противодействием наркотрафику; со-
вершенствуется система информационной безопасно-
сти, разрешаются глобальные проблемы миграции; про-
исходит научно- технический и культурный обмен, совер-
шенствуются образовательные и просветительские про-
граммы.

Перспективными выглядят развитие внешнеэконо-
мических отношений и международной торговли в рам-
ках объединения стран в системе БРИКС. По состоянию 
на декабрь 2024 года членами БРИКС являются Брази-
лия, Египет, Индия, Иран, Китай, ОАЭ, Российская Фе-
дерация, Эфиопия и ЮАР. Однако, на последнем сам-
мите стран- членов БРИКС, проходившем в Казани ле-
том 2024 года статус стран –  партнеров БРИКС получили 
13 государств, в числе которых Белоруссия, Казахстан 
и Узбекистан.

БРИКС обладает высоким экономическим потен-
циалом и является полноправным участником между-
народных экономических отношений, основными при-
оритетами которого выступают взаиморасчеты между 
странами- членами в национальных валютах (дедолла-
ризация экономики), внедрение цифровых технологий 
в экономический сектор, создание пула валютных ре-
зервов, взаимодействие в области инноваций, коллек-
тивная продовольственная безопасность, внедрение пе-
редовой транснациональной системы расчетов и дивер-
сификация инвестиционных портфелей, что по мнению 
Международного валютного фонда 1 до 2029 года будет 
способствовать влиянию БРИКС на мировую экономику, 
снижая в ней вклад западных стран, входящих в группу 
G7.

Согласно данным Всемирного банка, по итогам 
2021 года Россия заняла четвертое место среди эко-
номик мира по ППС. По этому показателю ВВП страны 
достиг $5,7 трлн, а вклад в мировую экономику соста-
вил 3,8%. В 2022 году Всемирный банк поставил Рос-
сию на пятое место с $5,3 трлн и долей в мировом ВВП 
в 3,25%.

Только в 2024 году Всемирный банк трижды улучшал 
прогноз по росту ВВП России: ожидается, что он соста-
вит 3,2%. В следующем году, предполагает организация, 
рост составит 1,6%, а в 2026-м –  1,1% 2.

1 Официальный сайт издательства РБК. МВФ спрогнози-
ровал большую зависимость мирового ВВП от БРИКС, чем 
G7. [Электронный ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/econom-
ics/24/10/2024/6719733e9a79477ee7da38f3

2 Официальный сайт издательства РБК. Всемирный банк 
вновь улучшил прогноз по росту ВВП России. [Электронный 
ресурс]. URL: https://www.rbc.ru/economics/17/10/2024/67115a-
9f9a794744a38ec00a?from=materials_on_subject

Таким образом, Российская Федерация в послед-
ние годы вернула себе передовую роль важного геопо-
литического игрока, способного не только противосто-
ять внешним и внутренним негативным воздействиям, 
но и представлять свои интересы в важнейших междуна-
родных политических и экономических институтах.

В условиях глобального экономического противосто-
яния в последнее десятилетие неоднократно с позиций 
геополитических противников России –  стран, причис-
ляющих себя к «коллективному Западу», –  усиливались 
попытки подавления ее экономического и военного по-
тенциала, дискредитации ее политической системы и су-
веренитета, посредством реализации различных полити-
ческих технологий 3, мер экономического давления и воз-
действия на духовно- нравственную сферу, представляя 
угрозы для национальной безопасности и развития со-
временного российского общества.

Одной из основных целей воздействия на государ-
ственный суверенитет Российской Федерации выступи-
ло так называемое прокси- воздействие на пригранич-
ные России регионы.

В рамках прокси- кампаний против стратегических 
партнеров России из числа постсоветских стран приме-
нялись методики политического манипулирования и воз-
действия на общественное сознание населения.

Так, в процессе внешнего политического вмешатель-
ства в отношении многих стран применялись поступа-
тельные действия, направленные на усиление массовой 
пропаганды со стороны прозападных сил, действующих 
по указке зарубежных политических и разведыватель-
ных структур, основанные на классической системе 
«кнута и пряника», применяя сначала системы «мягко-
го» воздействия путем насаждения чуждой идеологии, 
размытия культурно- нравственных и духовных ценно-
стей общества, чуждой системы взглядов.

Во многом, данная система внешнего воздействия 
включает методики психологического манипулирования, 
завязанные на общественном осознанном, и реализуют-
ся посредством уменьшения информации среди населе-
ния, усилении системы массовой пропаганды, посред-
ством переизбытка информации, не имеющей смысло-
вого значения, и информационного шума с целью отвле-
чения населения от общественно- политической жизни 
страны и воспрепятствованию формированию стойко-
го гражданского общества. Нередко для дискредитации 
власти могут применяться технологии лингвистических 
ловушек и лингвистических дериваций.

Посредством лингвистических ловушек обществен-
ности преподносится искаженная, нужная для внешне-
го управления, оценка событиям в стране, формирует-
ся неприязнь к собственной культуре, традициям, раз-
вивается ксенофобия, насаждается вражда по мотивам 
расовой и этнической принадлежности, разрушаются 
духовно- нравственные ценности и религиозные пред-
ставления.

Применение современных информационных тех-
нологий и использование информационно- телеком-
муникационных сетей, в т.ч. сети Интернет, дают воз-
можность для применения дистанционных политтехно-
логий для манипулирования общественным сознанием, 
к числу которых можно отнести:

1) «кликбейт»-технологии, т.е. распространение ин-
формации посредством размещения в информационно- 
телекоммуникационном пространстве заведомо ложных 
сведений, привлекающих внимание масс визуально –  

3 Терехов М. Г. Роль определения гражданско- правового 
режима цифровых активов в обеспечении национальной без-
опасности государств- членов ОДКБ // Защитник закона. 2022. 
№ 13. С. 139–151.
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через названия, изображения, посредством видеомате-
риалов, распространяющихся среди пользователей;

2) «сокпаппетинг», неэтичную политтехнологию, 
посредством которой осуществляется искусственное 
нагнетание ажиотажа в Интернете с помощью клонов 
или интернет- ботов, что позволяет привлечь на ресурс, 
распространяющий информацию, имеющую признаки 
«политической ловушки» и предназначенную для мани-
пулирования общественным мнением;

3) «гринвошинг», технологию, принятую в маркетин-
ге, распространяющую сведения, направленные на так 
называемый «зеленый» пиар и оправдание снижения за-
висимости от традиционной энергетики, основной целью 
которой выступает подрыв единой системы энергоре-
сурсов и торговых отношений со странами, подобные 
ресурсы поставляющими;

4) «фейк-технологии», направленные на распростра-
нение заведомо ложной информации о действиях орга-
нов государственной власти государства или государств- 
партнеров (например, дискредитация Вооруженных Сил 
Российской Федерации в Интернете);

5) цензуру в сети Интернет и прочие меры по уста-
новлению внешнего контроля в области связи и инфор-
мации.

Посредством политических дериваций внедряются 
новые термины в политический лексикон, подбираются 
понятия, способные произвести необходимое впечатле-
ние на общественность (политическая номинация).

Порой, этих технологий достаточно для формиро-
вания нового мировоззрения населения и внедрения 
в культуру и общество зарубежных, прежде чуждых, 
ценностей, уничтожения суверенитета и независимо-
сти. Осуществляемая политика в отношении постсовет-
ских стран, ориентированная исключительно на запад-
ные ценности, ксенофобию, искоренение исторической 
памяти и самоопределения народов, нашла выражение 
в уничтожении исторических памятников, развитии на-
ционализма (например, в странах Прибалтики, Украи-
не), культурной нетерпимости, воспитании подрастаю-
щего поколения в духе других, не свой ственных нации, 
интересов и ценностей, посредством искажения исто-
рии, снижения роли национального языка (приоритет 
английского языка), подмены понятий, полного разры-
ва торгово- экономических связей, открытом допущении 
внешнего управления, в частности, посредством вмеша-
тельства в демократические выборы или целевом избра-
нии президента страны, имеющего гражданство другого 
государства, –  так, президент Молдавии Майя Санду со-
стоит в гражданстве Румынии, а президент Грузии Са-
ломе Зурабишвили –  гражданка Франции.

В подтверждение доводов, только в 2024 г. Молдова 
сократила объем торговых отношений с Россией до 3% 
от общего объема внешней торговли с 75% в 2009 г. Од-
новременно отмечается наращивание страной военно-
го бюджета и вооружений с усилением взаимодействия 
молдавского государства в военной сфере со странами 
ЕС, США и военным блоком НАТО, фактически превра-
щаясь в «антироссийский плацдарм» по примеру Укра-
ины 1.

Кроме того, прошедшие в 2024 году выборы прези-
дента показали, что система внешнего управления Мол-
довой со стороны стран Запада достигла максимального 
значения, путем ограничения граждан республики в сво-
боде волеизъявления –  в Российскую Федерацию, где 
находится более 500 тыс. граждан республики было пре-
доставлено только 10 тыс. бюллетеней, при этом в стра-

1 Молдавия сократила внешние торговые отношения с Рос-
сийской Федерацией до 3% [Электронный ресурс]. URL: https://
www.kommersant.ru/doc/6651673

ны Евросоюза, Канады и США –  объемы, значительно 
превышающие количество пребывающих в этих странах 
граждан Молдавии 2.

Пример показателен тем, что подобным образом 
устанавливается политическая и экономическая зави-
симость государства от внешнего управления и размы-
вается его суверенитет.

При невозможности реализации «политики мягкой 
силы» по внедрению чуждого в общественное осознан-
ное применяется следующий этап внешнего вмешатель-
ства, направленный на раскачивание внутренних полити-
ческих сил в стране, заставляющий посредством ранее 
использованных политических технологий, организовать 
прокси- вмешательство с целью достижения целей ис-
пользования страны, на которые оно направлено в инте-
ресах третьих стран. Данное вмешательство может быть 
организовано посредством усиления роли иностранных 
спецслужб и их вмешательства в политическую жизнь, 
контроля средств массовой информации государства, 
осуществляемого через иностранные некоммерческие 
организации, спонсирование и понуждение к акциям 
прямого действия, выражающимся в применении наси-
лия к представителям государственной власти, погро-
мам, массовым беспорядкам и иным правонарушениям.

В марте 2005 года была организована «Тюльпановая 
революция» в Кыргызстане, приведшая к нарушениям 
общественного порядка и закончившаяся свержением 
президента республики Аслана Акаева, с последую-
щим установлением прозападного политического курса 
в стране. По аналогичному пути проследовали Украина 
в 2004–2005 («Оранжевая революция») и 2014 гг. («Ев-
ромайдан»), Грузия в 2003 г. («Революция роз»).

Одной из приоритетных методик геополитического 
влияния на суверенитет и безопасность страны высту-
пает, безусловно, военная экспансия.

Только с 2014 года [с момента возвращения Крыма 
в состав Российской Федерации и усиления сферы вли-
яния России в черноморском регионе] кратно увеличи-
лись военные опасности и угрозы для Российской Фе-
дерации, прежде всего, посредством усиления попыток 
силового давления на Россию, ее союзников и партне-
ров, наращивания военной инфраструктуры Организа-
ции Североатлантического договора вблизи российских 
границ, активизация разведывательной деятельности, 
отработки применения против Российской Федерации 
крупных военных формирований и ядерного оружия 3.

В отсутствие прямой военной конфронтации все ча-
ще в отношении России используются так называемые 
прокси- инциденты, «разжигаются» исторически сложив-
шиеся конфликты в приграничных или дружественных 
регионах –  например, конфликты в Приднестровье и На-
горном Карабахе.

Ярким примером подобного вмешательства высту-
пает Украина, прошедшая с начала 2000-х гг. все эта-
пы внешнего вмешательства во внутренние дела и пол-
ностью растерявшая свой национальный суверенитет 
и идентичность. Рост национализма приводит к ксено-
фобии и геноциду. Так, с 2014 по 2022 гг. украинским 
руководством под предлогом антитеррористических 
мер осуществлялась политика по установлению контро-
ля за населенными русскоязычными гражданами реги-
онами, сопровождавшаяся усиливающейся «накачкой 

2 Агентство РИА Новости. Официальный сайт. МИД: 
на 500 тысяч граждан Молдавии в России есть десять тысяч 
бюллетеней. [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20241016/
zaharova-1978272250.html

3 Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации», пп. 34–35.
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оружием» странами Запада киевской администрации 
и полным уничтожением духовно- нравственных ценно-
стей украинского народа (например, посредством реа-
билитации нацизма или гонений, предпринятых против 
последователей Украинской православной церкви).

Активная милитаризация Украины, при поддержке 
стран, входящих в блок НАТО, привела к расцвету на ее 
территории неофашистких движений и реваншистских 
настроений, запрету русской культуры, языка и тради-
ций на территории современной Украины, систематиче-
ские этнические чистки и уничтожение русскоязычного 
населения на ее территории.

Угроза сложившейся национальной безопасности 
Российской Федерации и прямой геноцид русского на-
рода в Украине вынудили Президента Российской Фе-
дерации В. В. Путина начать специальную военную опе-
рацию по денацификации и демилитаризации Украины.

«Мы будем стремиться к демилитаризации и дена-
цификации Украины, а также преданию суду тех, кто со-
вершил многочисленные кровавые преступления про-
тив мирных жителей, в том числе и граждан Российской 
Федерации», –  отметил Президент в своем обращении 
к гражданам России 1.

В качестве дополнительных инструментов глобаль-
ного противостояния России и установления гегемонии 
в евроазиатском регионе против Российской Федерации 
также используются новые санкционные рычаги давле-
ния на суверенитет и экономику России, основными це-
лями которых являются подрыв национальной экономи-
ки, снижение военного потенциала и раскачивание вну-
тренних конфликтов вследствие курса, направленного 
на снижение ликвидности руб ля и кризиса банковского 
сектора.

В условиях прокси- вооруженного вмешательства 
в геополитику региона, а также эскалации вооруженного 
конфликта вследствие решения западных стран (Фран-
ции, Великобритании и США) о «разрешении» нанесе-
ния ударов (фактически –  о непосредственном участии 
этих стран в нанесении таких ударов) вглубь террито-
рии России с применением высокоточных дальнобойных 
ракет, в том числе баллистических 2, 19 ноября 2024 го-
да Президентом Российской Федерации была измене-
на ядерная доктрина России 3, согласно которой в целях 
защиты интересов государства от внешнего военного 
воздействия, были определены новые критические вы-
зовы для национальной безопасности, а также расширен 
перечень обстоятельств, при которых может быть приме-
нен ядерный арсенал или тактическое ядерное оружие.

Впервые в Доктрине в качестве участника ядерного 
сдерживания и защиты была указана Белоруссия.

Так, в соответствии с п. 18 Доктрины Российская Фе-
дерация оставляет за собой право применить ядерное 
оружие в ответ на применение против нее и (или) ее со-
юзников ядерного и (или) других видов оружия массо-
вого поражения, а также в случае агрессии против Рос-
сийской Федерации и (или) Республики Белоруссия как 
участников Союзного государства с применением обыч-

1 Официальный сайт Российской газеты. Владимир Путин 
объявил о специальной военной операции в Донбассе [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://rg.ru/2022/02/24/vladimir- putin-
soobshchil-o-specialnoj- voennoj-operacii-v-donbasse.html

2 Официальный сайт РИА-Новости. СМИ: Франция и Бри-
тания вслед за США разрешили Украине бить вглубь Рос-
сии [Электронный ресурс]. URL: https://ria.ru/20241117/rake-
ty-1984294259.html

3 См. Указ Президента Россий-
ской Федерации от 19.11.2024 № 991 
«Об утверждении Основ государственной политики Россий-
ской Федерации в области ядерного сдерживания».

ного оружия, создающей критическую угрозу их сувере-
нитету и (или) территориальной целостности.

Текущая политическая ситуация показывает, что су-
ществующая система международных договоров и си-
стемы обеспечения мировой безопасности в нынешней 
внешнеполитической обстановке показала свою несо-
стоятельность и некомпетентность.

В связи с этим наравне с применяемыми мерами 
в рамках Стратегии национальной безопасности 4 наз-
рела необходимость в совершенствовании механизмов 
поддержания мировой и национальной безопасности.

Как показывает практика, перспективным направле-
нием для достижения вышеупомянутых целей, являет-
ся заключение коллективных договоров безопасности. 
Одним из примеров подобной коллаборации выступа-
ет Организация Договора о коллективной безопасности 
(далее –  ОДКБ).

В данном контексте под коллективной безопасностью 
понимается «состояние защищенности коллективных 
интересов членов ОДКБ, которое позволяет обеспечить 
независимость, территориальную целостность, сувере-
нитет, обороноспособность и защиту от угроз каждо-
му из государств- членов ОДКБ на основе координации 
и осуществления совместной деятельности» 5.

Основополагающими направлениями деятельно-
сти ОДКБ выступают: предотвращение и устранение 
угрозы миру; локализация и деэскалация вой н и воен-
ных конфликтов, обеспечение стабильности военно- 
политического пространства; защита от вооруженных 
нападений в отношении членов ОДКБ; противодействие 
вызовам и угрозам безопасности; обеспечение гаран-
тированной защиты национальных и коллективных ин-
тересов, суверенитета и территориальной целостности 
государств 6.

В своей деятельности ОДКБ руководствуется уста-
новленными международными принципами, которые от-
ражены в стратегии коллективной безопасности Орга-
низации Договора о коллективной безопасности на пе-
риод до 2025 года 7. Так, Президент Российской Феде-
рации В. В. Путин 8 отметил, что «совместная работа 
в рамках ОДКБ приносит видимую практическую отда-
чу, помогает обеспечить защиту национальных интере-
сов, суверенитета и независимость входящих в Органи-
зацию».

Исключительно с помощью консолидации усилий, 
ресурсов и стратегического партнерства государств- 
членов ОДКБ уже сейчас удается достичь целей коллек-
тивной безопасности. Только путем укрепления нацио-
нальной безопасности и согласованными действиями 
каждого члена ОДКБ возможно обеспечение глобальной 
безопасности и поддержание мирового порядка. В рам-
ках ОДКБ сформированы Коллективные силы быстрого 
развертывания Центральноазиатского региона, авиа-

4 См. Указ Президента Российской Федерации от 02.07.2021 
№ 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации»

5 Решение Совета коллективной безопасности Организации 
договора о коллективной безопасности от 14.10.2016 г. «Стра-
тегия о коллективной безопасности на период до 2025 года». 
[Электронный ресурс]. URL: https://jscsto.org/upload/iblock/8f-
b/8fb1080ee5c6d7ede7ea3b1802ca0c3d.pdf.

6 Официальный сайт TACC. [Электронный ресурс]. URL: 
https://tass.ru/politika/16408427

7 Решение Совета коллективной безопасности Организации 
договора о коллективной безопасности от 14.10.2016 г. «Стра-
тегия о коллективной безопасности на период до 2025 года». 
[Электронный ресурс]. URL: https://jscsto.org/upload/iblock/8f-
b/8fb1080ee5c6d7ede7ea3b1802ca0c3d.pdf

8 Официальный сайт TACC. [Электронный ресурс]. URL: 
https://tass.ru/politika/16408427.
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ционные силы и силы оперативного реагирования, ми-
ротворческие подразделения, которые оказывают под-
держку союзным государствам в вопросах поддержания 
мира и безопасности.

23 ноября 2022 г. Советом коллективной безопас-
ности принято решение «об оснащении Миротворче-
ских сил ОДКБ современными вооружением, военной 
и специальной техникой, формировании радиационной, 
химической и биологической защиты и медицинского 
обеспечения ОДКБ» 1. При этом, даже в условиях офици-
альных встреч в рамках ОДКБ рядом недружественных 
стран, внимательно следящих за их ходом, применяют-
ся неэтичные политические технологии, направленные 
на подрыв авторитета стран, входящих в них и продви-
жение откровенно экстремистской идеологии.

Тогда же, в ноябре 2022 г. в рамках съезда ОДКБ 
в Армении по «западной указке» были организованы 
массовые акции протестов, направленные на срыв пе-
реговоров. Это, безусловно, вызывает опасения, по-
скольку конфронтация уже сейчас является достаточно 
сильной [особенно в условиях текущей политики Арме-
нии], с другой –  применение миротворческого контин-
гента ОДКБ в Казахстане в ходе нарастания напряжен-
ности и попытки переворота в январе 2022 года показа-
ла свою состоятельность, что подтверждает стратеги-
ческую и практическую значимость подобного альянса.

Практика показала, что организация договоров кол-
лективной безопасности среди стран союзников по-
зволит обеспечить плодотворное взаимодействие Ми-
нистерств иностранных дел, Министерств обороны, 
советов безопасности, парламентов и иных силовых 
ведомств, отвечающих за безопасность, среди стран- 
партнеров в достижении общих целей военного сотруд-
ничества и коллективной безопасности.

Уникальность ОДКБ (в отличие от блока НАТО) за-
ключается в отсутствии создания самостоятельного 
блока, а участники договора согласовывают действия 
с целью коллективной безопасности, предоставляя пар-
тнерам военную помощь, политические консультации, 
посредничество высокого уровня. К тому же, в отличие 
от стратегии стран, входящих в Североатлантический 
Альянс, страны- партнеры в рамках ОДКБ ставят ос-
новной целью не военное сдерживание потенциальных 
противников путем расширения сфер влияния и эскала-
ции конфликтов, а защиту национального суверените-
та и безопасность от внутренних и внешних угроз, что 
подчеркивает значимость и перспективность подобных 
коллективных действий.

Проведенное исследование показало, что региональ-
ная и глобальная безопасность являются неотделимыми 
друг от друга элементами национальной безопасности 
Российской Федерации на современном этапе.

Партнерство в военно- технической сфере выступает 
важным инструментом установления безопасности как 
в приграничных регионах, так и для глобальной безопас-
ности. Политика Российской Федерации лежит в плоско-
сти построения оборонных союзов, не предусматриваю-
щих экспансию и вмешательства в дела других стран, 
противодействие террористическим угрозам и трансна-
циональной организованной преступности, что привле-
кает в подобные блоки все больше стран Азии, Глобаль-
ного Юга и стран- партнеров из числа государств постсо-
ветского пространства.

Также, немаловажное значение имеют и иные пер-
спективы, связанные с развитием инноваций в экономи-
ке и развитием партнерских отношений в области меж-

1 Официальный сайт Объединенного штаба ОДКБ. [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://jscsto.org/news/10270/.

дународной торговли, развития банковского сектора 
и повышения престижа национальных валют.

Политика Российской Федерации, направленная 
на коллаборацию с партнерами из числа дружествен-
ных постсоветских стран, показала свою действенность 
и важность на текущем этапе геополитического разви-
тия.
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Взаимное влияние и взаимообусловленность основ развития процессов 
глобализации и регионализации
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Международная политическая практика свидетельствует о на-
растающем влиянии региональных процессов на международ-
ные отношения. Происходит «отмирание» устоявшихся моде-
лей взаимодействия и поиск новых. В статье анализируются 
общие тенденции и теоретические аспекты «нового региона-
лизма», который обуславливает появление новых моделей ин-
теграционного взаимодействия государств. Выявляется взаи-
мозависимость процессов глобализации и регионализации. 
Отмечаются противоречивые стороны процесса регионализа-
ции, включая как положительные аспекты, такие как экономи-
ческий рост и политическая стабильность, так и негативные, 
связанные с неравномерным развитием и потенциальными 
конфликтами интересов. В заключение делается вывод о вза-
имообусловленности и взаимовлиянии глобализации и регио-
нализации, а также о важности актуальных исследований этих 
процессов для понимания их перспектив в контексте междуна-
родных отношений.

Ключевые слова: регионализация, регион, регионалистские 
системы, межрегионализм, глобализация, интеррегионализм, 
макрорегион, миниглобализация.

Общий анализ политико- философских концепций 
глобализации второй половины ХХ века и современных 
концепций регионализации, наталкивает на ряд общих 
для этих явлений тенденций и характеристик. Причем 
исходный посыл и практические исходные данные оста-
ются в рамках, порой, совершенно противоположных по-
зиций. Самый общий посыл глобализации в максималь-
но упрощённом виде, заключается в постепенной, все-
охватывающей унификации социально- политических, 
идейно- теоретических, экономических, культурологи-
ческих и иных стандартов в общемировом масштабе. 
Ярким примером процесса глобализации принято счи-
тать процесс формализации и иное назначение государ-
ственной границы (ЕС), в сравнении изначальным пред-
назначением с момента формирования Вестфальской 
системы. Вместе с тем, в рамках этих «гиперглобали-
зованных» пространств остаются анклавы, в которых 
происходят явно антиглобально направленные процес-
сы и явления, антиимпульс которых становится силь-
нее при возрастании влияния глобалистских тенденций. 
Подтверждением сложности, многогранности и много-
аспектности описываемых явлений, говорит тот факт, 
что традиционные научные дисциплины геополитики, 
международных отношений и регионоведения, в послед-
ние десятилетия, через междисциплинарные подходы 
трансформировались в более сложные и предметные 
направления в рамках обозначенных направлений. Эти 
дисциплины становятся все более важными для пони-
мания и анализа современной мировой политики. Они 
позволяют оценить взаимодействие различных регио-
нальных и субрегиональных акторов, их стратегии и ин-
тересы, а также возможные сценарии развития. К при-
меру, в рамках комплексного сравнительного регионо-
ведения можно говорить о том, что многие концепции 
классической геополитической науки подвергнуты со-
мнению, равно как и отмечаются корреляции с наибо-
лее поздними наработками. Появление таких дисциплин 
как сравнительный макрорегиональный политический 
анализ и кроссрегиональный политический анализ сви-
детельствуют одновременно о том, что наука в целом 
усложняется/детализируется, а также появляются но-
вые факторы и тенденции, требующие описания и из-
учения. В обозначаемом контексте нельзя не отметить 
встречные тенденции. В условиях изменяющегося ми-
рового порядка актуальными становятся исследования 
региональных конфликтов, интеграционных процессов, 
политических трансформаций и влияния региональных 
факторов на глобальную политику. В целом, следует от-
метить, что происходит глобальная трансформация всей 
системы международных отношений. По мнению одного 
из ведущих российских исследователей процессов реги-
онализации Воскресенского А. Д. определяющее и зна-
чимое влияние имеют вопросы, связанные с перерас-
пределением функциональных ролей ключевых акторов, 
связанные с этим новые внутрирегиональные взаимо-
действия на метарегиональном уровне которые, «бу-
дут определять контуры нового регионального порядка 
второй четверти XXI в. и характер системы глобального 
управления» [1]. Таким образом, изучение региональной 
политики и региональных дисциплин становится ключе-
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вым компонентом анализа современных международ-
ных отношений и глобальной стабильности.

Трудность в фиксации и построения доказательной 
базы вышеприведенной гипотезы, заключается в множе-
ственности методологических и идейно- теоретических 
подходов в описании процессов регионализации и гло-
бализации. Учитывая вариативность и многоаспектность 
описываемых явлений, попытаемся вернуться к изна-
чальным дефинициям наиболее восприимчивым к гло-
бализации: этничности, государству, религии, экономи-
ке, культуре и проч. Воскресенский А. Д., в своей попыт-
ке описать типологию регионалистских систем и тенден-
ций, отчасти затрагивает обозначаемые вопросы: «…по-
нятия регионализма и регионализации могут выступать 
в качестве синонимов, подчеркивая взаимозависимость 
стран и выход ряда страновых проблем за рамки наци-
ональных государств, но на региональном уровне, а мо-
гут –  в качестве разных, лишь частично совпадающих 
понятий (в частности, в экономической и международно- 
политической области). В этом случае международный 
регионализм («макрорегионализм» или «мини-глобали-
зация») выступает в качестве реализации националь-
ных интересов на новом, более высоком, чем локаль-
ный или страновой уровень, но в региональных рамках» 
[1]. Идея и процесс глобализации, в своем рассмотре-
нии стали возможными только на основе анализа об-
щемировых, международных процессов. В то же время, 
результаты и последствия глобалистских явлений и фе-
номенов, преимущественно фиксируются на страновом 
и региональном уровнях. Такого рода двой ственность/
дихотомию можно наблюдать и в большей части обще-
теоретических исследований практики международного 
взаимодействия. Само по себе существование регио-
нальной специфики в международных отношениях, ко-
торая не всегда укладывается в рамки существующих 
глобальных моделей, обосновывает необходимость уче-
та «автономии» региональных подсистем, проявляющу-
юся в частных закономерностях, отличных от глобаль-
ных трендов. Эти частные закономерности объясняются 
влиянием различных факторов, которые условно можно 
подразделить: на географические факторы (географи-
ческое положение, наличие природных ресурсов, осо-
бенности ландшафта); территориально- экономические 
факторы (уровень экономического развития, структура 
экономики, торговые связи внутри региона); цивилиза-
ционные и культурные факторы (общие культурные цен-
ности, исторические связи, религиозные верования); эт-
нопсихологические и этноконфессиональные факторы 
(национальные характеры, этнические конфликты, ре-
лигиозная принадлежность). Все вместе взятое указыва-
ет на необходимость разработки новых концептуальных 
подходов, способных объяснить и описать подобную ре-
гиональную специфику и её взаимодействие с глобаль-
ными процессами. Существующие глобальные модели, 
по мнению большинства исследователей, недостаточны 
для понимания сложности международных отношений, 
соответственно следует учитывать не только глобаль-
ные взаимодействия, но и «частные закономерности», 
обусловленные уникальными характеристиками отдель-
ных регионов.

На данном этапе развития политической науки, воз-
можно сгруппировать и выделить направления, иссле-
дующие все усложняющуюся взаимосвязь между гло-
бальными и региональными процессами. В частности, 
очевидной является взаимозависимость глобального 
и регионального уровней. Глобализация и региональ-
ные процессы находятся в постоянном взаимодействии 
и взаимном влиянии. Региональные события могут 
иметь глобальные последствия, а глобальные тренды 

могут абсолютно по-разному провялятся в регионах. Как 
было показано выше, стремительно происходит измене-
ние роли самих региональных процессов. Региональные 
процессы приобретают все большее значение и влияют 
на глобальный уровень. Они могут выступать как аль-
тернатива глобальным процессам, способствовать их 
трансформации или даже разрушению существующего 
мирового порядка.

В качестве отдельного направления необходимо обо-
значить процесс дифференциации региональных контек-
стов. Глобальные проблемы и угрозы воспринимаются 
и решаются по-разному в зависимости от региональ-
ных особенностей (география, культура, история). Это 
приводит к различной иерархии проблем и к различ-
ным подходам к их решению. В качестве подтвержде-
ния данных тезисов можно обозначить появление зна-
чительного числа региональных акторов, обладающих 
сопоставимым влиянием и ресурсной базой глобальных 
игроков (БРИКС, ШОС, ЕС, НАФТА). Нарождающиеся 
субъекты (государства, международные организации, 
союзы, блоки) способны оказывать различное влияние 
на глобальный уровень –  от поддержки существующего 
порядка до его радикального изменения. В этой связи, 
возникает необходимость пересмотра множества тео-
ретических подходов, с целью объективного отражения 
изменяющейся реальности.

В качестве одной из возможных концепций пересмо-
тра общетеоретических подходов, можно обозначить 
идею создания «незападноцентричной» теории между-
народных отношений. Содержательной характеристикой 
подобного подхода можно обозначить то, что, к примеру, 
категория суверенитета государств, свой ственная тра-
диционной системе международных отношений, претер-
певает трансформацию под воздействием двух противо-
речивых тенденций. С одной стороны –  это глобализация 
и ослабление государственного суверенитета (междуна-
родные организации все больше влияют на внутреннюю 
и внешнюю политику государств, ограничивая их сувере-
нитет); противоположная тенденция –  это усиление реги-
ональных и этнических идентичностей, где наблюдается 
рост влияния региональных и этнических факторов, как 
в отношениях между государствами (например, транс-
граничное сотрудничество или конфликты), так и внутри 
самих государств (сепаратизм, этнические конфликты). 
Сложность в построении новых теоретических подходов 
заключается в том, что эти две тенденции, кажущиеся 
противоречивыми, одновременно приводят к деформа-
ции привычной системы международного взаимодей-
ствия. Появление новых элементов в международной си-
стеме порождает новые типы вызовов и угроз, которые 
классическое государство не всегда способно эффек-
тивно преодолеть. Эти новые вызовы, в свою очередь, 
оказывают влияние на традиционных акторов междуна-
родных отношений, трансформируя их роль и функции. 
В частности, следует обратить внимание на проблему 
не совсем корректного переноса западной концепции 
суверенитета на постколониальные государства. Суть 
проблемы в следующем. После окончания колониаль-
ной эпохи, западное понимание суверенного государ-
ства, сформировавшееся в рамках европейской исто-
рии и культуры, было автоматически распространено 
на весь мир. Однако, такой подход игнорирует специфи-
ческие исторические, культурные и социальные условия 
постколониальных стран. В результате, транслируемая 
модель суверенитета часто оказывается неэффектив-
ной или даже деструктивной, усугубляя существующие 
проблемы и порождая новые вызовы. Поэтому в регио-
нальном плане проблемы трансформации суверенитета 
в постколониальных странах приобретают особую остро-
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ту, так как накладываются на специфику их историче-
ского развития и особенности построения социальных 
структур.

Совершенно очевидно, что традиционное понима-
ние мирового порядка и прогнозы относительно его бу-
дущего ограничены западноцентричным подходом, бо-
лее того, стремление представить постзападный мир 
с узкоцентрированной, западноцентричной точки зре-
ния, является не менее ограниченным. В последнее 
время появились исследователи (О. Штункель), кото-
рые рассматривают правление Запада как временное 
отклонение от нормы, а подъем Азии –  как возвращение 
к нормальной жизни [4]. По мнению Оливера Штункеля, 
Китай и другие растущие державы, которые избегают 
упрощенных крайностей противостояния существующе-
му порядку или присоединения к нему, тихо строят «па-
раллельный порядок», который дополняет сегодняшние 
международные институты и увеличивает автономию 
растущих держав. Такая оценка противоречит утвер-
ждениям о том, что мир погружается в постзападный 
хаос. Международные политические реалии доказыва-
ют, что происходит подъём институтов во главе с неза-
падными державами. Мнение о «постзападном хаосе» 
частично вызвано доминированием западноцентрич-
ной точки зрения в научных политологических кругах, 
которые занимаются международными отношениями, 
они обходят вниманием множественную совокупность 
международно- политических новаций. К примеру, исто-
рическое экономическое значение таких стран как Ки-
тай, было бы неверно называть Китай «нарождающей-
ся державой» в то время, как это процесс скорее можно 
называть как возвращение ранее утраченного влияния 
в 1870-е годы в так называемый «век унижения». В до-
казательство данных тезисов многие эксперты приво-
дят появление нескольких новых институтов постзапад-
ного мира, уделив особое внимание области финансов 
(Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Новый 
банк развития, китайские платёжные системы), торгов-
ле и инвестициям (Всеобъемлющее региональное эко-
номическое партнерство), в области безопасности и со-
трудничества (ШОС и БРИКС) и по инфраструктурным 
проектам (Никарагуанский канал и Трансамазонская же-
лезная дорога). «Учитывая, что эти институты приобре-
тают растущее значение, удивительно, как мало об этом 
пишется и как мало было сделано для понимания их 
значения для будущего мирового порядка» [4]. Парал-
лельно с этим стоит упомянуть и о последних процессах 
в странах БРИКС в направлении сближения темпов ро-
ста и ускорения двустороннего товарооборота, не укла-
дывающихся в распространенный западноцентричный 
характер толкования международных отношений. При 
этом исследователи отмечают, что в этом есть и опре-
делённый плюс в качестве возможности тестирования 
старых парадигм в отношении новых стран. С другой 
стороны, было бы более уместно оценивать условное 
падение западноцентричной модели мирового порядка, 
как ослабление 500-летнего евроцентричного мирового 
уклада. На данный момент существуют все предпосыл-
ки для крупной военной конфронтации, противоречий 
между крупными державами. Проблема постзападного 
порядка является проблемой отношений между основ-
ными центрами силы. Многие исследователи полагают, 
что многополярный мировой порядок не обязательно ве-
дёт к хорошему. «Может быть, было бы легче жить, со-
блюдая одно единственное правило, и чтобы кто-то один 
отдавал приказы. Но этого уже не произойдёт. На дан-
ный момент мы будем иметь этот полицентричный, мно-
гополярный мир, и от нас зависит, как его строить» [3].

В описываемой парадигме логично было бы обо-
значить проблемные зоны и направления, являющиеся 
на сегодня очевидными. В первую очередь, это непол-
ный контроль постколлониальных государств над «суве-
ренной» территорией. Многие незападные страны, не-
смотря на формальный суверенитет, не имеют полного 
контроля над своей территорией из-за внутренних кон-
фликтов, деятельности негосударственных акторов (тер-
рористические группировки, наркокартели) или внеш-
него вмешательства. Вместе с тем, следует констати-
ровать изменение содержания категории суверенитета. 
Традиционное его понимание как полного контроля над 
всеми аспектами жизни общества устарело. Необходим 
переход к выборочному контролю над ключевыми пара-
метрами, что особенно сложно для государств со сла-
быми институтами. Усиливаются процессы и явления, 
имеющие транснациональный характер. Глобализация 
и транснациональные процессы (например, деятель-
ность транснациональных корпораций, международная 
преступность) выходят за рамки национальных границ, 
что противоречит традиционной модели деления мира 
на суверенные государства. Традиционные концепции 
безопасности, ориентированные на государство как ос-
новного актора, не адекватно отражают роль транснаци-
ональных явлений. Вызовы и угрозы безопасности часто 
исходят от негосударственных акторов (террористиче-
ские организации, наркокартели), что также требует пе-
реосмысления традиционных подходов к безопасности. 
Многие исследователи, так же констатируют недостаточ-
ность концепции «новых центров силы». Концепция «но-
вых центров силы» или «новых великих держав» не пол-
ностью учитывает роль и значение транснационально-
сти как самостоятельного фактора в международных от-
ношениях. В целом, все перечисленное, в достаточной 
мере аргументирует необходимость переосмысления 
концепции суверенитета и безопасности в свете глоба-
лизации и возрастающей роли транснациональных про-
цессов и негосударственных акторов. Традиционные 
подходы, основанные на западной модели государства 
и ограниченном понимании суверенитета, не способны 
адекватно отразить сложную реальность современных 
международных отношений, особенно в незападных ре-
гионах.

Отдельную проблему, в контексте формирования 
новых теоретических подходов, можно обозначить про-
блемы определения и анализа региональных комплек-
сов в международных отношениях, сосредотачиваясь 
на сложности фиксации их границ. Традиционные под-
ходы к определению региональных комплексов часто 
предполагают жесткие, чётко очерченные границы, что 
не соответствует реальности. Границы регионов –  это 
не статичные линии, а динамичные зоны взаимодей-
ствия. Соответственно, А. Дирлик совершенно справед-
ливо указывает на необходимость признания «прони-
цаемости» границ. По сути, полное устранение границ 
не происходит, но их непроницаемость является исклю-
чением, а не правилом. Границы являются зонами вза-
имодействия, сотрудничества, экономического проник-
новения, а также местом действия различных трансгра-
ничных процессов. Традиционные (западные) теории 
международных отношений, как правило, не могут в се-
бе концептуализировать новые понимания границ. Поня-
тия «граница как зона сотрудничества», «проницаемость 
границы» и «мягкие границы» становятся все более ак-
туальными в контексте глобализации и регионализа-
ции. Эти концепции подчеркивают, что границы больше 
не воспринимаются исключительно как жесткие линии, 
разделяющие государства, а скорее как динамичные 
пространства, в которых происходят взаимодействия 
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и обмены. Происходит неформальная интеграция реги-
онов, обусловленная нетрадиционными угрозами и вы-
зовами (например, трансграничная преступность, эколо-
гические проблемы), что также требует учёта в анализе 
региональных комплексов.

Вместе с тем, наблюдаются более широкие и глубо-
кие тенденции региональной трансформации, приводя-
щие к формированию макрорегионов. Соответственно, 
становится очевидной, необходимость переосмысления 
традиционных подходов к анализу региональных ком-
плексов, учитывающих динамику границ, их проница-
емость и роль неформальных процессов интеграции. 
Проницаемость границы указывает на возможность сво-
бодного перемещения людей, товаров и идей, что спо-
собствует развитию экономических и культурных свя-
зей между государствами. Границы как зоны сотрудни-
чества предполагают, что соседние страны могут рабо-
тать вместе для решения общих проблем, таких как без-
опасность, экология и экономика, создавая совместные 
инициативы и проекты. «В мире явственно происходят 
процессы «теневой интеграции» регионов –  «стягива-
ния» за счет нетрадиционных/неформальных/неформа-
лизированных угроз и других типов угроз, а также реги-
ональные трансформации и более широкие и глубокие 
тенденции (макрорегионализация)» [1]. Таким образом, 
новые подходы к пониманию границ требуют пересмо-
тра традиционных теорий международных отношений, 
чтобы учесть сложные и многогранные взаимодействия 
в современном мире. Это открывает новые горизонты 
для анализа международных процессов и формирова-
ния более гибких и адаптивных моделей взаимодействия 
между государствами.

В контексте сформированной структуры трансфор-
мации современных международно- политических про-
цессов, логично рассмотреть наиболее общие/устояв-
шиеся характеристики феномена регионализма, ак-
центируя внимание на различиях между формальными 
и неформальными подходами, а также между государ-
ствоцентричной и общественно- ориентированной реги-
онализацией. Формы регионального сотрудничества мо-
гут быть как формальным (с созданием международных 
институтов), так и неформальным (регулярные встречи, 
согласованные правила). Высокая степень формализа-
ции (государствоцентричное сотрудничество) не гаран-
тирует эффективности. Этот тип сотрудничества на-
целен на защиту роли государства в международных 
отношениях. Государство является основным актором 
и инициатором. Неформальные консультации могут 
быть более результативными. Неформальная интегра-
ция характеризуется увеличением обменных потоков, 
развитием информационных каналов и социальных се-
тей, которые способствуют распространению идей и по-
литических предпочтений. Эти процессы создают новые 
возможности для взаимодействия между различными 
актерами, включая бизнес, неправительственные орга-
низации и гражданское общество. В результате, нефор-
мальная интеграция становится важным фактором, спо-
собствующим более глубокому сотрудничеству и взаи-
мопониманию внутри региона, а также формированию 
новых моделей взаимодействия, которые могут быть 
менее зависимыми от традиционных государственных 
структур. Этот тип регионализации движим социаль-
ным и экономическим взаимодействием между деловы-
ми структурами и общественными организациями. Он 
приводит к укреплению экономической взаимозависи-
мости и тесных связей внутри региона, что происходит 
относительно независимо от государства. Тем не менее, 
государства всё равно оказывают определенное влия-
ние на этот процесс, создавая условия для его развития 

или, наоборот, ограничивая его. «Регионализация под-
разумевает также увеличение миграционных потоков, 
создание многочисленных информационных каналов 
и комплексных социальных сетей, благодаря которым 
идеи, политические предпочтения и образы мышления 
распространяются из одной области в другую» [2]. Та-
ким образом, неформальная интеграция представляет 
собой важный аспект современного регионализма, ко-
торый требует дальнейшего изучения и анализа с целью 
понимания его влияния на международные отношения 
и региональное развитие.

Межгосударственные институты и режимы созда-
ются для различных целей: реагирование на внешние 
угрозы, согласование позиций в международных орга-
низациях, решение общих проблем, возникающих из-
за растущей взаимозависимости. Разнообразие форм 
и подходов к региональному сотрудничеству и региона-
лизации доказывает, что государство не всегда явля-
ется единственным и определяющим фактором в этих 
процессах. Влияние негосударственных акторов и не-
формальных взаимодействий в современном мире всё 
возрастает.

В качестве одного из видимых последствий регио-
нальной интеграции, выделяется процесс формирова-
ния транснационального гражданского общества и ре-
гиональной идентичности. Долгосрочное и продуктивное 
сотрудничество на региональном уровне способствует 
созданию транснационального гражданского общества, 
которое начинает оспаривать власть государств. Это, 
в свою очередь, приводит к возникновению межправи-
тельственных альянсов и многоуровневым трансгранич-
ным взаимодействиям, а также новым формам надна-
циональной и субнациональной идентичности. Свобод-
ное передвижение товаров, капитала и рабочей силы 
сближает государства и регионы, создавая новые меж-
дународные и трансграничные пространства. Региональ-
ная интеграция, таким образом, способствует форми-
рованию регионального самосознания и идентичности, 
то есть общего восприятия принадлежности к конкрет-
ному сообществу. Это самосознание складывается под 
воздействием как внутренних факторов, так и внешних.

В свою очередь, сформированная региональная 
идентичность влияет на международное позициони-
рование региона, определяя ценности и смыслы, ко-
торые он транслирует в мир. В политических реалиях, 
процесс обособления территорий, часто ведет к заклю-
чению межгосударственных соглашений, появлению 
международно- правовых, политических и экономиче-
ских режимов и союзов. В целом, процесс региональ-
ной интеграции, можно представить как сложный фено-
мен, который влечет за собой изменение как внутриго-
сударственных, так и межгосударственных отношений, 
формируя новые формы идентичности, сотрудничества 
и взаимодействия.

Если представить региональную интеграцию как мно-
гогранный процесс, то одними из наиболее важных его 
компонентов, будут процессы, приводящие к формиро-
ванию консолидированного регионального пространства 
и появлению новых акторов в международных отноше-
ниях. Целенаправленная региональная интеграция, как 
правило, направлена на уменьшение или устранение 
барьеров для обмена товарами, услугами, капиталом 
и рабочей силой. Она может быть классифицирована 
по объему, глубине, институционализации и централиза-
ции. Региональная интеграция представляет собой мно-
гогранный процесс, который включает не только эконо-
мическую составляющую, но и формирование сообще-
ства безопасности и социокультурного сообщества. Эти 
компоненты взаимодействуют и дополняют друг друга, 
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создавая основу для более глубокого сотрудничества 
между государствами региона. Региональная консоли-
дация является результатом комплексного процесса, ко-
торый включает в себя неформальную регионализацию, 
поиск региональной идентичности, межгосударственное 
сотрудничество и целенаправленную политику интегра-
ции. Регионализм становится политически значимым 
для внешних игроков, когда он заставляет их учитывать 
региональный фактор в двусторонних отношениях. Это 
означает, что внешние державы начинают осознавать 
важность региональных динамик и интеграционных про-
цессов, что может влиять на их стратегическое планиро-
вание и подходы к взаимодействию с отдельными стра-
нами региона. Таким образом, региональная интегра-
ция и консолидация становятся ключевыми элементами 
в формировании новых моделей международных отно-
шений и в определении места региона в глобальной по-
литике. Для стран региона он становится важным, когда 
участие в региональных процессах становится необхо-
димостью. Способы региональной консолидации пред-
полагают несколько потенциальных моделей: создание 
наднациональных институтов, формирование системы 
взаимосвязанных международных соглашений, сочета-
ние межгосударственного и надгосударственного взаи-
модействия, конфедеративные подходы, региональный 
порядок с пересекающимися идентичностями.

В современной научной литературе термин «межре-
гионализм» или «интеррегионализм» используется для 
обозначения сотрудничества между различными ре-
гионами. Подобное концептуальное видение исходит 
из важности взаимодействия не только на уровне госу-
дарств, но и между регионами, что может включать в се-
бя экономические, культурные и политические аспекты 
сотрудничества. «Под межрегионализмом чаще всего 
понимается институционализация отношений между 
двумя региональными группировками» [6, 7]. Межре-
гионализм акцентирует внимание на создании сетей 
взаимодействия, обмена опытом и ресурсами, а также 
на решении общих проблем, которые могут возникать 
в результате глобализации и региональных вызовов. Та-
кой подход позволяет регионам более эффективно реа-
гировать на изменения в международной среде, укреп-
лять свои позиции на мировой арене и развивать взаи-
мовыгодные отношения. Таким образом, межрегиона-
лизм становится важным инструментом для достижения 
устойчивого развития и решения комплексных задач, 
стоящих перед регионами в современном мире. В рам-
ках концепции межрегионализма действительно вы-
деляются гибридные формы взаимодействия, которые 
представляют собой интересный аспект международных 
отношений. Гибридный межрегионализм включает в се-
бя отношения, устанавливаемые между региональными 
организациями (или организациями) и отдельными го-
сударствами или группами государств, находящимися 
в других регионах. Это позволяет создать многоуровне-
вую систему взаимодействия, которая может быть более 
гибкой и адаптивной к изменениям в международной 
политике. Гибридный межрегионализм позволяет более 
гибко подходить к вопросам сотрудничества и взаимо-
действия, что может способствовать более эффектив-
ному решению общих проблем и обмену опытом между 
регионами. Таким образом, гибридные формы межре-
гионализма представляют собой важный аспект совре-
менного международного взаимодействия, позволяя 
разнообразить подходы к сотрудничеству и учитывать 
специфику различных регионов. В целом же, процессы 
глобализации и регионализации не обязательно явля-
ются взаимоисключающими. Напротив, они развивают-
ся параллельно, хотя и основываются на разной логике. 

Глобализация стремится к интеграции и взаимосвязан-
ности на мировом уровне, охватывая экономические, 
культурные и политические аспекты, тогда как регио-
нализация акцентирует внимание на укреплении связей 
и сотрудничестве между государствами в рамках опре-
деленных регионов. Эти процессы могут взаимодопол-
нять друг друга, создавая новые возможности для раз-
вития и сотрудничества. Например, регионы могут ис-
пользовать глобальные тренды и ресурсы для решения 
своих специфических задач, а глобальные организации 
могут учитывать региональные особенности для эффек-
тивного управления и взаимодействия. Таким образом, 
взаимодействие глобализации и регионализации может 
способствовать более устойчивому и гармоничному раз-
витию в условиях современного мира.

Слом и трансформация традиционных дефиниций 
и категорий в международных отношениях, появление 
«новых» форм и способов международного взаимодей-
ствия, показывают, что с течением времени логика вза-
имообусловленности глобализма и регионализма замет-
но эволюционировала и продолжает эволюционировать. 
Современные споры о идейно- философских основах ми-
рового порядка действительно тесно связаны с исследо-
вательской проблематикой на региональном уровне. Эти 
дискуссии охватывают множество аспектов, включая ин-
терпретацию основ западной цивилизации, последствия 
перераспределения влияния между регионами мира 
и вопросы, касающиеся незападного мирового порядка 
и теории, которая его обосновывает. Увеличение внима-
ния научного сообщества к проблемам регионалистики 
может сыграть ключевую роль в более глубоком пони-
мании текущих глобальных и региональных тенденций. 
Это внимание позволяет избежать неверного или неа-
декватного анализа, который может возникнуть из-за не-
достаточной осведомленности о специфике и динамике 
отдельных регионов.

Понимание алгоритмов взаимодействия между гло-
бальным и региональным уровнями отношений стано-
вится особенно важным в условиях быстро меняюще-
гося мира. Региональные особенности, культурные кон-
тексты и политические реалии могут существенно вли-
ять на глобальные процессы, и их учет позволяет более 
точно прогнозировать и анализировать международные 
события. Таким образом, интеграция региональных ис-
следований в более широкий контекст мирового порядка 
может способствовать созданию более сбалансирован-
ной и адекватной теоретической базы для понимания 
современного мира.
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OF GLOBALIZATION AND REGIONALIZATION 
PROCESSES
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International political practice testifies to the growing influence of 
regional processes on international relations. There is a “dying out” 
of established models of interaction and the search for new ones. 
The process of regionalization of the modern world, which is gain-
ing momentum, has become an important factor in international life. 
The article analyzes the general trends and theoretical aspects of 
the “new regionalism”, which causes the emergence of new models 
of integration between states. The interdependence of the process-
es of globalization and regionalization is revealed. The contradictory 
sides of the regionalization process are noted. The conclusion em-
phasizes the interdependence and mutual influence of globalization 

and regionalization, the importance of current research on the pro-
cesses of regionalization and its prospects.

Keywords: globalization, region, regionalization, interregionalism, 
regionalist systems, macroregion, miniglobalization.
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В статье предпринята попытка определить, какими новыми ме-
дийными и иными средствами Соединенные Штаты реализуют 
масштабную и долгосрочную информационную кампанию про-
тив Российской Федерации, выявить какую роль в этом играют 
отдельные категории информационных ресурсов (как частных, 
так и квази- государственных), каковы международные послед-
ствия подобной информационной деятельности США в отно-
шении России, а также определить наиболее эффективные 
методы, с помощью которых РФ этой кампании могла бы про-
тивостоять.
Для этого используются методы политического анализа, оцен-
ки взаимодействия государственных и частных медийных ин-
формационных структур США, сравнение функционирования 
информационного противостояния России и Соединенных 
Штатов, а также определяются новые формы и методы, с по-
мощью которых у российской стороны имеются возможности 
противостоять информационному давлению Запада во главе 
с США, и со своей стороны заранее представить выгодную 
для РФ информационную повестку как внутри страны, так 
и на международной арене.

Ключевые слова: внешняя политика, США, РФ, информаци-
онная вой на, государственная информационная политика.

Исследование выполнено при поддержке гранта «Проектные 
научные коллективы РГГУ» в 2024 г. для реализации научно- 
исследовательского проекта «Глобальный Юг во внешнеполи-
тической стратегии России: новые подходы и механизмы мно-
гостороннего сотрудничества».

История информационных вой н (ИВ) начинается еще 
с древних времен, но именно на рубеже XX и XXI веков 
с появлением интернета и других средств массовой ком-
муникации они стали играть важную роль в жизни миро-
вого сообщества. С появлением кибервой ны как особо-
го вида информационной вой ны вопрос о безопасности 
государства, подвергающегося кибератакам, приобрел 
особую актуальность. Так, российский политолог и веду-
щий эксперт в области информационных вой н А. В. Ма-
нойло считает, что современная информационная вой-
на –  это особый вид вооруженного конфликта, в котором 
столкновение сторон происходит в форме информацион-
ных операций с применением информационного оружия 
[1]. Другой российский политолог, член комитета Сове-
та Федераций по конституционному законодательству 
А. Г. Шейкин дает определение информационной вой не 
как вой не без правил, без видимых разрушений, и порой 
даже без четко определенного противника [4].

Россия сегодня столкнулась с серьезными вызовами, 
связанными с мощным витком информационной вой ны, 
проводимой CША и союзниками.

Согласно последней версии «Стратегии националь-
ной безопасности США» (“Strategy on National Security”), 
безопасность государства в значительной степени зави-
сит от реализации политических, экономических и соци-
альных интересов в информационной сферe [6]. По этой 
причине американская администрация уделяет приори-
тетное внимание вопросам ведения информационного 
воздействия на своих политических антагонистов –  РФ, 
КНР, Беларусь и т.д.

В ключевых правительственных документах США 
утверждается, что способность оперативно реагировать 
на вызовы в информационной сфере содействует сохра-
нению ими лидерства и построения мирового порядка, 
основанного на постулатах поведения, выработанных 
исключительно коллективным Западом. Этим же вопро-
сам уделяется повышенное внимание в таких докумен-
тах, как «Национальная военная стратегия Соединенных 
Штатов» (“National Military Strategy” (NMS), 2024, «Нацио-
нальная киберстратегия» (“National Cyber Strategy of the 
United States of America”, Sep., 2023), а также «Страте-
гия действий на международной арене в киберпростран-
стве» (“International Strategy for Cyber Space”, May, 2011).

В США подобными внешними информационными 
вопросами занимаются практически все ключевые ми-
нистерства и ведомства (а их более сотни), разведы-
вательные службы (их 17), а также частично по глав-
ным образом государственным заказам многочислен-
ные частные компании [8], плюс ведущие университеты, 
действия которых во многом опосредовано подчинены 
и строго координируются на уровне администрации пре-
зидента страны. Ключевыми игроками здесь являются 
Государственный департамент США (аналог министер-
ства иностранных дел) и международное управление ми-
нистерства обороны, а также отдельные подразделения 
Центрального разведывательного управления (ЦРУ).

Структурно в системе государственного управления 
США отношения с Россией, как и со всеми странами по-
стсоветского пространства являются зоной ответствен-
ности Управления по делам Европы и Азии. А вопросы 
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ведения информационного взаимодействия с этими го-
сударствами возложены на отдел публичной диплома-
тии и связям с общественностью [5]. Именно через него 
осуществляется стратегическая информационная рабо-
та для формирования исключительно позитивного имид-
жа Соединенных Штатов как в РФ, так и на всем постсо-
ветском пространстве.

При сокращении российско- американского сотруд-
ничества американские политики, дипломаты и обще-
ственные деятели ведут активную информационную 
кампанию, направленную прежде всего на российскую 
молодежь с целью формирования у нее исключительно 
позитивного отношения к американской внешней и вну-
тренней политике.

Приоритетами в этой работе являются продвижение 
так называемых американских ценностей, расширение 
взаимодействия американских граждан с населением 
РФ, а также повышение привлекательности и улучше-
ние имиджа Соединенных Штатов в России и странах 
постсоветского пространства.

Стоит учесть, что в плане ведения информационной 
вой ны против России задействовано и министерство 
обороны США. Там упор делается на достижение инфор-
мационного превосходства над вооруженными силами 
России и защиту своих собственных информационно- 
технических систем. Согласно американской военной 
доктрине, международное киберпространство считает-
ся приоритетной сферой ведения пропаганды наравне 
с военными операциями вооруженных сил страны. Нор-
мативные документы Минобороны Соединенных Штатов 
о ведении противоборства с Россией в информацион-
ной сфере тесно согласованы с основными положениями 
«Стратегии национальной безопасности США».

Основными положениями, на которых базируется де-
ятельность информационных подразделений миноборо-
ны Соединенных Штатов, являются «Стратегия действий 
в информационном пространстве», «Киберстратегия 
Министерства Обороны», «Единая концепция действий 
вооруженных сил США в информационном простран-
стве», «Стратегия по достижению превосходства в элек-
тромагнитном спектре», ряд наставлений по управлению 
ведением киберопераций против потенциального про-
тивника, информационные и психологические операции, 
операции армейских группировок в электромагнитном 
спектре [7].

Еще одна структура Минобороны США –  Управле-
ние перспективных исследований –  занято разработкой 
перспективных технологий для использования их в во-
оруженных силах. Акцент делается на применение но-
вых информационных технологий, включая современное 
программное обеспечение, компьютерные игры, попу-
лярные не только в США, но и во всём мире мессендже-
ры, глобальные офисные системы, популярные поиско-
вики, новые технологии перевода с иностранных языков, 
формирование баз данных государственных и частных 
структур и т.д.

К подобной деятельности привлекаются самые раз-
личные силы. Так, более 30 лет минобороны США про-
водит и финансирует так называемый «Горный форум», 
где замминистры по разведке собирают видных амери-
канских экспертов в области информационных техноло-
гий, специалистов по ведению дезинформации и проти-
воборства в информационной сфере особенно в том, что 
касается России и Китая. В этом мероприятии традици-
онно участвуют эксперты и практики из ведущих амери-
канских компьютерных компаний, представители влия-
тельных американских печатных и электронных СМИ, 
руководство военной разведки, которые на «мозговых 

штурмах» обсуждают новые современные методы веде-
ния информационной вой ны.

Интересно и то, что предложения, выработанные 
на встречах «Горного форума», направляются напрямую 
министру обороны США, в котором позже посредством 
консультаций с ведущими военным экспертами опреде-
ляются новые подходы к распространению дезинформа-
ции и пропаганды. Включают они и методы современно-
го распространения информации журналистами, работа-
ющими в электронных СМИ (это ведение личных блогов, 
создание электронного медиаконтента без внешней цен-
зуры, стриминг и многое другое).

Пропаганда через программы телевидения и ра-
дио ведется такими структурами, как «Голос Америки», 
«Свобода» и другими. По оценкам американского по-
сольства в Москве, программы американского инфор-
мационного контента слушают и смотрят более 7 млн 
жителей РФ. Еще одним важным игроком в ведении ин-
формационной вой ны против России является Агентство 
по международному развитию (USAID).

По признанию самих американских официальных 
лиц, работа, которую ведут неправительственные струк-
туры США с территории постсоветских стран, так или 
иначе направлена против России и сохранения ее вли-
яния в этих государствах. Важно также учесть, что под-
держка информационной вой ны против России посред-
ством работы USAID c территории постсоветских стран 
имеет широкую поддержку как среди демократов, так 
и республиканцев, и не меняется в зависимости от того, 
кто в данный момент занимает пост президента США 
или имеет большинство в Конгрессе страны.

Исходя из прагматической оценки осуществляемой 
работы по ведению информационной вой ны с Росси-
ей, американские государственные структуры считают 
именно такой метод борьбы с Москвой намного менее 
расходным и рискованным, нежели прямое военное про-
тивостояние с ней.

Стоит отметить, что американские PR агентства 
и компании имеют богатый опыт ведения информацион-
ных вой н против иностранных государств. Такие амери-
канские медиакомпании, как «PR Week», «PR Network», 
«Stop Fake», «Linkedin», «Edelman», «PR Global Strategy» 
и ряд других работают по распространению дезинфор-
мации как в американских, так и российских и других 
постсоветских граждан.

Особый интерес в этом плане представляют пре-
зидентские выборы в США, которые состоятся осенью 
2024 г. Еще с лета 2023 г. в ведущих американских СМИ 
развернута информационная кампания с осуждением 
якобы планируемого вмешательства России (а также 
Китая, Кубы и Ирана) в предвыборную кампанию и са-
ми выборы. С помощью данного «инфоповода» амери-
канским гражданам внушается, что эти страны реально 
угрожают «основам демократии» в США. В Европе по-
добную повестку подхватывают американские союзни-
ки (Польша, Литва, Чехия, Германия, Украина), а затем 
обрабатывается общественное мнение в американских 
и антироссийских интересах в Великобритании, Фран-
ции, Испании, Скандинавских странах.

Для распространения подобной ложной информации 
используется метод подмены государственной принад-
лежности источника самой информации и огульной дис-
кредитации фактически любой страны. Называется та-
кой метод «false flag operations», когда на какое-то госу-
дарство вешают обвинения в том или ином информаци-
онном вбросе. Для этого создаются ложные электронные 
адреса (откуда эта ложная информация якобы поступи-
ла), посты в социальных сетях, публикуются несуществу-
ющие в реалиях фотографии, сделанные с помощью фо-
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тошопа или других компьютерных программ. Следова-
тельно, тактика подобных вбросов о «неопровержимых 
доказательствах вмешательства РФ в американскую 
политическую жизнь» помогает американской адми-
нистрации вводить новые санкции как через Конгресс 
США, так и законодательные органы стран ЕС. Как от-
мечает политолог Иван Тимофеев, «частотный анализ 
законопроектов Конгресса позволяет выделить 73 те-
матических приоритета санкций США. При этом зна-
чительная часть биллей связана лишь с тремя такими 
приоритетами –  Китаем, Россией и Ираном. На первый 
приходится 103 билля (19,11%), на вторую –  99 биллей 
(18,37%), на третий –  55 биллей (10,2%). Иными слова-
ми, с первой тройкой связана почти половина всех за-
конопроектов (47,68%). Примечательно, что Китай об-
гоняет Россию, даже несмотря на тяжелейший кризис 
в отношениях США и России после 24 февраля 2022 г.» 
[2, с. 12]. Одним из ключевых инструментов информа-
ционной вой ны против России со стороны правитель-
ства США являются американские СМИ. Хотя не толь-
ко популярные в Америке издания, такие, как “New York 
Times”, “Wall Street Journal”, “Washington Post”, “Los An-
geles Times”, но и местные новостные сети-порталы Ya-
hoo News, Google News, MSN, AOL News, Reddit и другие. 
Так, правительство США в той или иной сфере контро-
лирует до 90% всей распространяемой международной 
информации, которая поступает на просторы Интернета 
не только в США и страны ЕС, но и Россию.

Таким образом, на сегодняшний день крупнейший 
бизнес США с согласия государства владеет около 90% 
СМИ страны. Помимо газет, журналов и широкого спек-
тра интернет- изданий в информационной вой не про-
тив России, а также других потенциальных противников 
США, немалую роль играют телеканалы и контролируе-
мое Голливудом кинопроизводство. Корпорации «Warner 
media», «News Co», «Walt Disney», «Viacom/CBS», «Uni-
versal», новостные телевизионные каналы CNN, BBC, 
ABC, NBC, CBS, Теlemundo и Univision, по-прежнему яв-
ляются главными источниками международных ново-
стей, навязывающих миру исключительно американское 
видение окружающего мира, и очерняющее любые дей-
ствия России и других американских «стратегических 
противников».

Стандартными методами ведения подобной инфор-
мационной кампании со стороны США являются макси-
мально открытая дезинформация, ложь и персональная 
клевета, направленная прежде всего на главу враждеб-
ного Америке государства. При этом любая иная, отлич-
ная от официальной, точка зрения в Соединенных Шта-
тах преследуется государством с обвинениями в распро-
странении непроверенной информации, подрывающей 
американские политику и экономику.

Кроме того, новая линия дезинформации, которая 
крайне активно распространяется в США и Европе, ве-
дет к усилению русофобии, подозрительного отношения 
к русскоязычным гражданам, осквернению памятников, 
связанных с российским историческим или культурным 
наследием, а также затруднением работы государствен-
ных учреждений РФ за границей.

Принципиально важно в этой связи понимать, что 
американская администрация намерена сохранить ли-
дерство США в мировом информационном пространстве 
и не допустить его утраты в будущем. Для этого США бу-
дут и дальше развивать высокие информационные тех-
нологии и вести агрессивную информационную полити-
ку, которая представляет серьезную угрозу националь-
ным интересам России.

Для успешной работы по отражению информацион-
ных атак со стороны США в отношении РФ необходимо 

создание альтернативных каналов вещания с эффектив-
ной контрпропагандой, которые смогут оказывать суще-
ственное влияние на зарубежную аудиторию. Прини-
мая во внимание, что эту контрпропаганду сегодня надо 
вести в первую очередь в отношении англосаксонских 
стран, необходимо учитывать, что эти страны, как спра-
ведливо отмечал российский ученый А. Фененко, мало 
уязвимы для внешнего мира, потому что ставят свою 
культуру выше других [3].

При этом Россия для США является вовсе не угрозой, 
а лишь «неконтролируемой помехой» на пути к мирово-
му информационному контролю. В этих условиях для со-
хранения собственного политического и информацион-
ного суверенитета у Москвы нет другого выхода, кроме 
действия на опережение, включая разработки активных 
мер по обеспечению национальной информационной 
безопасности страны.
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THE USA INFORMATION WAR AGAINST RUSSIA: NEW 
ANGLES AND MEDIA ASPECTS

Sigov Yu.I., Trukhachyov V. V.
Russian State University for the Humanities (RSUH)

The article is going to determine by what new media and other 
means the United States is implementing a large- scale and long-
term information campaign-war against the Russian Federation, to 
identify what role certain categories of information resources (both 
private and quasi- state) play in this, what international consequenc-
es of such information activities on the part of the United States to-
wards Russia as well as to analyze the most effective methods by 
which Russia could counter this campaign.
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To do this, methods of political science analysis are used, assess-
ing the interaction of public and private media and information struc-
tures of the United States, comparing the functioning of the infor-
mation confrontation between Russia and the United States, and 
analysing new forms and methods which would help the Russian to 
resist the information pressure of the West led by the United States, 
and for its part, pre-impose an information agenda beneficial to the 
Russian Federation both within the country and at the international 
level.

Keywords: foreign policy, the USA, Russia, information war, state 
information politics.
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Динамичные изменения в отношениях между Россией и западными 
странами

Су Тэнфэй,
магистрант, Томский государственный университет

Отношения между Россией и западными странами претерпели 
сложный и изменчивый процесс эволюции. Исторически сло-
жилось так, что Россия и Запад как сотрудничали, так и кон-
фликтовали. Эти взаимодействия нашли отражение на многих 
уровнях, включая географический, культурный, политический 
и экономический. Цель этой статьи –  проанализировать дина-
мичные изменения в отношениях между Россией и западными 
странами, изучить возможности сотрудничества между двумя 
сторонами и проблемы, связанные с конфликтами, а также 
дать рекомендации для понимания современного международ-
ного ландшафта.

Ключевые слова: Россия, Западные страны, эволюция отно-
шений, сотрудничество, конфликт

С точки зрения географического положения, Россия 
расположена на пересечении Евразии, и это географи-
ческое положение делает ее важным мостом, соединя-
ющим Восток и Запад. Территория России простирает-
ся на два континента Евразии. Ее обширная территория 
не только обеспечивает Россию богатыми природными 
ресурсами и стратегической глубиной, но и позволяет 
ей занимать уникальное положение в обмене и столкно-
вении восточной и западной культур. Являясь важным 
транспортным каналом, соединяющим восток и запад, 
Евразийский континентальный мост еще больше укре-
пил геополитические позиции России в этом регионе. 
Благодаря Евразийскому континентальному мосту Рос-
сия может укрепить экономические связи с восточны-
ми и западными странами и способствовать торговым 
и культурным обменам.

Что касается религии, то Православная церковь яв-
ляется основной религией в России и оказала глубокое 
влияние на российскую культуру, общество и полити-
ку. В процессе распространения Православной церкви 
в России она слилась со славянской культурой, сформи-
ровав уникальную русскую православную культуру. Эта 
культура подчеркивает единство, веру и общественные 
ритуалы и играет важную роль в национальной идентич-
ности России и социальной сплоченности. Влияние Пра-
вославной церкви отражается не только в религиозных 
ритуалах и верованиях, но и пронизывает различные об-
ласти, такие как русское искусство, литература, музыка 
и архитектура. В то же время Православная церковь так-
же сыграла важную политическую роль в истории Рос-
сии и является важной частью религиозно- политической 
системы Российского государства[1].

Являясь краеугольным камнем русской культуры, 
славянская культура оказала глубокое влияние на наци-
ональный характер и культурные традиции России. Сла-
вянская культура подчеркивает дух единства, храбрости 
и упорства, эти качества в полной мере нашли отраже-
ние в российской истории и действительности. Славян-
ская культура также уделяет внимание сплоченности се-
мьи и сообщества, и эта культурная ценность широко на-
следуется и пропагандируется в российском обществе.

Что касается культуры, то между Россией и запад-
ными странами существуют очевидные цивилизацион-
ные различия, которые в основном отражаются в куль-
турных, религиозных, политических и экономических 
аспектах. Русская культура имеет уникальные славян-
ские и православные традиции, в то время как западная 
культура в большей степени подвержена влиянию хри-
стианского протестантизма и идей Просвещения. Эти 
культурные различия привели к различиям в ценностях, 
социальных системах и моделях экономического разви-
тия между Россией и западными странами.

Однако, несмотря на эти различия, культурную инте-
грацию между Россией и западными странами нельзя 
игнорировать. Исторически сложилось так, что Россия 
находилась под глубоким влиянием западной культуры, 
особенно в период правления Петра Великого, когда 
Россия проводила масштабные реформы по вестерни-
зации и впитывала западную науку, технологии и поли-
тические системы. В то же время, по мере углубленно-
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го развития глобализации, культурные обмены и эконо-
мическое сотрудничество между Россией и западными 
странами также становятся все более частыми, и эта 
тенденция интеграции постоянно усиливается[2].

В период существования Российской империи, чтобы 
повысить мощь страны и уровень модернизации, Рос-
сия провела ряд вестернизационных реформ. Эти ре-
формы затрагивают многие сферы, такие как военная, 
экономическая и культурная, и направлены на освоение 
передовых западных технологий и систем и повышение 
международного статуса России.

Петр Великий был выдающимся представителем ре-
форм по вестернизации России. Благодаря таким ме-
рам, как реорганизация армии, создание новой армии 
европейского образца и развитие морской мощи, он 
постепенно превратил Россию в крупную европейскую 
страну. В то же время Петр Великий активно продвигал 
экономические реформы, развивал промышленность 
и торговлю, усилил государственное налогообложение, 
заложив основу для экономического развития России. 
В области культуры Петр Великий поощрял распростра-
нение западной культуры, продвигал науку и образова-
ние и значительно повысил культурный уровень России.

Однако реформа вестернизации также вызвала неко-
торые конфликты и противоречия. С одной стороны, ре-
форма затронула интересы традиционной знати и церк-
ви, вызвав их недовольство и сопротивление. С другой 
стороны, из-за различий между Россией и Западом в ре-
лигии, культуре и социальных системах в процессе ре-
форм также возникали некоторые трения и конфликты. 
Эти конфликты в определенной степени повлияли на от-
ношения России с западными странами.

В советский период из-за различий в идеологии и по-
литической системе между Россией (Советским Сою-
зом) и западными странами длилась десятилетняя кон-
фронтация времен холодной вой ны. Это противостояние 
затрагивает многие сферы, такие как политика, эконо-
мика, вооруженные силы и культура, и оказало глубокое 
влияние на глобальный ландшафт.

В политическом плане Советский Союз и западные 
страны представляли две разные политические систе-
мы –  социализм и капитализм, соответственно, и вели 
ожесточенную идеологическую борьбу. Обе стороны 
конкурируют за власть и влияние дипломатическими 
средствами, экономической помощью, военными угро-
зами и т.д.

В экономическом плане между Советским Союзом 
и западными странами велись экономические вой ны, та-
кие как контроль за торговлей и экономические санкции. 
Советский Союз пытался укрепить экономические связи 
со странами Восточной Европы через Комитет экономи-
ческой взаимопомощи, в то время как западные страны 
поддерживали экономическое восстановление и разви-
тие западноевропейских стран посредством проектов 
помощи, таких как План Маршалла[3].

В военном отношении Советский Союз и западные 
страны вели крупномасштабную гонку вооружений и ис-
следования и разработки ядерного оружия. Обе стороны 
создали огромную систему военных союзов, формируя 
военную конфронтацию по биполярному образцу. Такого 
рода военная конфронтация не только обостряет между-
народную напряженность, но и представляет серьезную 
угрозу глобальной безопасности.

После окончания холодной вой ны отношения между 
Россией и западными странами претерпели глубокие из-
менения. С одной стороны, сотрудничество между двумя 
сторонами в области экономики, науки и техники, куль-
туры и других областях постоянно укрепляется; с дру-
гой стороны, в силу исторических проблем, геополити-

ческих конфликтов интересов и других причин между 
двумя сторонами также существуют некоторые различия 
и противоречия.

В экономической сфере торговые и инвестиционные 
обмены между Россией и западными странами стано-
вятся все более частыми. Обе стороны укрепили эко-
номическое сотрудничество и взаимовыгодную ситуа-
цию, подписав торговые соглашения и создав зоны сво-
бодной торговли. В то же время западные страны также 
оказали России значительную экономическую и техни-
ческую поддержку, чтобы помочь России модернизиро-
вать и преобразовать свою экономику.

Однако в политической сфере и сфере безопасности 
между Россией и западными странами все еще суще-
ствуют некоторые различия и противоречия. Например, 
по таким острым геополитическим вопросам, как укра-
инский кризис и сирийский вопрос, у обеих сторон раз-
ные позиции и очевидный конфликт интересов. Эти раз-
личия и противоречия в определенной степени повлияли 
на политическое взаимодоверие и сотрудничество меж-
ду Россией и западными странами.

В целом историческая эволюция отношений России 
со странами Запада представляет собой сложный и из-
вилистый процесс. Начиная с реформ по вестерниза-
ции и конфликтов в Российской империи и заканчивая 
конфронтацией Советского Союза во время холодной 
вой ны и заканчивая сотрудничеством и разногласиями 
в период после окончания холодной вой ны, отношения 
между двумя сторонами претерпели множество важных 
поворотных моментов и изменений. В будущем, в свя-
зи с непрерывной эволюцией глобального ландшафта 
и непрерывным развитием и изменениями международ-
ной обстановки, отношения между Россией и западны-
ми странами будут по-прежнему сталкиваться с новыми 
вызовами и возможностями.

Статус-кво в отношениях между Россией 
и западными странами
1. Сотрудничество и конкуренция на политическом 

уровне
Расширение НАТО на восток и реакция России: НА-

ТО стремится к расширению на восток, что вызвало бур-
ную реакцию со стороны России. Россия считает, что 
расширение НАТО на восток является прямой угрозой 
ее национальной безопасности, поэтому она приняла це-
лый ряд мер для борьбы с этим, включая усиление воен-
ного присутствия и проведение военных учений. Конку-
ренция между двумя сторонами на политическом уровне 
становится все более ожесточенной, и Россия даже вы-
ступила с предупреждением о “превентивных” стратеги-
ческих мерах против государств- членов НАТО, таких как 
Польша, что делает ситуацию с безопасностью в Европе 
еще более напряженной[4].

Влияние России в регионе СНГ и опасения Запада: 
Россия обладает обширным влиянием в регионе СНГ, 
которое является как ее историческим наследием, так 
и важной частью ее геополитической стратегии. Запад-
ные страны выразили обеспокоенность по поводу вли-
яния России в регионе СНГ, утверждая, что это может 
ослабить геополитические позиции Запада и помешать 
расширению западных интересов.
2. Экономическое взаимодействие и санкции

Экономические связи и зависимость между Росси-
ей и Западом: Несмотря на конкуренцию и конфликты 
на политическом уровне, Россия и западные страны все 
еще поддерживают определенные связи и зависимость 
на экономическом уровне. Экономическая деятельность, 
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такая как торговые обмены и инвестиционное сотрудни-
чество между двумя сторонами, все еще продолжается. 
Однако на эту экономическую связь также влияют поли-
тические факторы, и в торговле и инвестициях между 
двумя сторонами существуют определенные неопреде-
ленности и риски.

Западные санкции против России и российские кон-
трмеры: Западные страны неоднократно вводили санк-
ции против России, чтобы противостоять ее экономиче-
ской, политической и военной мощи. Эти санкции вклю-
чают торговые ограничения, замораживание активов 
и запреты на инвестиции. Россия также приняла соот-
ветствующие контрмеры, включая укрепление внутрен-
него экономического строительства, содействие импор-
тозамещению и укрепление экономического сотрудни-
чества с другими странами. Эти меры в определенной 
степени ослабили воздействие санкций на российскую 
экономику.
3. Вызовы безопасности и ответные меры

Российско- украинский конфликт и вмешательство 
Запада: Российско- украинский конфликт является од-
ной из наиболее острых проблем в нынешних отноше-
ниях между Россией и западными странами. Западные 
страны оказали Украине значительную военную помощь 
и политическую поддержку, что сделало российско- 
украинский конфликт более сложным и трудноразре-
шимым. Россия решительно отстаивает свои интересы 
и влияние на Украине и считает, что вмешательство За-
пада является прямой угрозой ее национальной безопас-
ности. Продолжающаяся эскалация военной конфронта-
ции и напряженности между двумя сторонами создает 
серьезные проблемы для региональной безопасности.

Разработка Россией ядерного оружия и ракетных си-
стем и опасения Запада: разработка Россией ядерного 
оружия и ракетных систем всегда была в центре внима-
ния западных стран. Россия обладает мощным ядерным 
оружием и ракетной системой, что дает ей важный голос 
и влияние в международных делах. Однако западные 
страны также выразили обеспокоенность по поводу рос-
сийского ядерного оружия и ракетных систем, полагая, 
что это может угрожать ее национальной безопасности 
и региональной стабильности. Гонка ядерных вооруже-
ний и ракет между двумя сторонами также стала одной 
из важных проблем в современной области междуна-
родной безопасности.

Несмотря на определенную напряженность в отно-
шениях между Россией и западными странами, воз-
можности для сотрудничества все еще существуют. Что 
касается совместного реагирования на глобальные вы-
зовы, то в совместном заявлении Россия и Китай под-
черкнули важность сотрудничества, особенно в борьбе 
с новой эпидемией коронавирусной пневмонии и содей-
ствии устойчивому развитию. Министр иностранных дел 
России Сергей Лавров также отметил, что конфронта-
ция с западными странами фактически открывает новые 
возможности для сотрудничества с другими странами, 
особенно по таким глобальным вопросам, как измене-
ние климата и терроризм. С точки зрения энергетическо-
го сотрудничества, проект строительства газопровода 
“Северный поток-2” между Россией и Германией явля-
ется типичным примером взаимной выгоды и беспрои-
грышной ситуации. Он не только обеспечивает Герма-
нию экологически чистой энергией, но и укрепляет влия-
ние России на европейском энергетическом рынке. вли-
яние. Культурные и гражданские обмены также являют-
ся важными аспектами сотрудничества между Россией 
и западными странами, они способствуют укреплению 
взаимопонимания и доверия и закладывают основу для 
будущего сотрудничества. Наконец, что касается сотруд-

ничества в Арктике, то Россия выразила готовность воз-
обновить сотрудничество с западными странами, кото-
рое имеет большое значение для реагирования на гло-
бальное изменение климата. Эти возможности сотрудни-
чества показывают, что, несмотря на различия, у России 
и западных стран по-прежнему есть возможности и по-
тенциал для сотрудничества во многих областях.

Геополитическая конкуренция между Россией и за-
падными странами усиливается день ото дня. И Ки-
тай, и Россия сталкиваются с давлением геополитиче-
ской конкуренции со стороны западных стран во главе 
с Соединенными Штатами, и обе страны должны рабо-
тать сообща, чтобы справиться с этой ситуацией. Тако-
го рода конкуренция затрагивает не только региональ-
ные проблемы, такие как ситуация в Украине и Грузии, 
но и борьбу за доминирование в мировом политическом 
и экономическом порядке. Россия считает, что запад-
ные страны должны использовать любую возможность 
для ослабления России, в то время как западные страны 
считают, что Россия является автократической и агрес-
сивной страной.

Военное противостояние занимает видное место 
в отношениях России с западными странами. Соеди-
ненные Штаты разрешают Киеву использовать ракет-
ную систему большей дальности, которая представляет 
прямую угрозу российской территории. Россия готова 
нанести более прямой военный ответ, включая исполь-
зование передовых систем вооружения, таких как ги-
перзвуковые баллистические ракеты. Кроме того, пре-
зидент России Владимир Путин раскритиковал Запад 
за попытки сохранить мировую гегемонию и указал, что 
страны, которые отвергают западные правила, столкнут-
ся со смешанными вой нами и “политикой сдерживания”. 
Россия также снизила порог применения ядерного ору-
жия для отражения угрозы ядерных или обычных атак, 
что свидетельствует о важности ядерного сдерживания 
в отношениях между двумя сторонами.

Между Россией и западными странами существуют 
глубокие идеологические разногласия. Западные стра-
ны критически относятся к внутренним преобразовани-
ям и политике России, в то время как Россия считает, что 
западные ценности и политика являются нарушением ее 
суверенитета и культуры. Путин отметил, что у западных 
стран есть только одно правило, то есть “для них самих 
нет правил”, и считает, что Запад пытается заставить 
международное сообщество соблюдать “так называе-
мые правила Запада”. Такого рода идеологические раз-
ногласия и взаимное непонимание усугубили конфрон-
тацию и конфликт между двумя сторонами.

Заключение
Отношения между Россией и западными странами харак-
теризуются структурными противоречиями и конфронта-
цией. В то же время необходимо сотрудничество в опреде-
ленных областях, таких как мировой финансовый кризис, 
борьба с международным терроризмом и энергетическая 
безопасность. Россия стремится стать мировой держа-
вой и играть важную роль в международных делах. Ее 
внешняя политика претерпела фундаментальный сдвиг 
от движения в сторону Запада к нормализации отноше-
ний с Западом. Заглядывая в будущее, можно сказать, 
что отношения между Россией и западными странами 
могут стать моделью сосуществования конкуренции и со-
трудничества, и существует вероятность возникновения 
долгосрочной напряженности. В целях улучшения отно-
шений между двумя сторонами рекомендуется укреплять 
взаимное доверие, особенно в военной области и сфере 
безопасности; укреплять прагматическое сотрудничество 
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в областях, представляющих общий интерес, таких как 
борьба с терроризмом и энергетическое сотрудничество; 
разрешать разногласия посредством многостороннего 
диалога; укреплять экономическое сотрудничество, осо-
бенно в области энергетики и торговли; укреплять взаимо-
понимание и доверие посредством культурных обменов; 
и, наконец, как России, так и западным странам необхо-
димо переосмыслить и скорректировать свою политику, 
чтобы добиться нормализации и улучшения отношений.
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The relationship between Russia and Western countries has under-
gone a complex and volatile process of evolution.Historically, Rus-
sia and the West have both cooperated and conflicted. These inter-
actions have been reflected on many levels, including geograph-
ic, cultural, political, and economic.The purpose of this article is to 
analyze the dynamic changes in the relationship between Russia 
and Western countries, explore the opportunities for cooperation be-
tween the two sides and the challenges associated with conflict, and 
provide recommendations for understanding the current internation-
al landscape.
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Исследование посвящено анализу сотрудничества и конкурен-
ции России и Китая в Арктике, включая их совместные усилия 
в области разработки природных ресурсов, инфраструктуры 
и экологических исследований, а также конкуренцию за кон-
троль над арктическими морскими маршрутами и стратегиче-
скими интересами. На основе анализа политических докумен-
тов, официальных заявлений и международных соглашений 
работа оценивает влияние российско- китайского сотрудниче-
ства на управление Арктикой и рассматривает потенциаль-
ные последствия для глобального управления и региональ-
ной стабильности. Результаты исследования показывают, что 
российско- китайские отношения в Арктике характеризуются 
как сотрудничеством, так и конкуренцией, и подчеркивают не-
обходимость использования прозрачных и многополярных ме-
ханизмов для предотвращения конфликтов в будущем.

Ключевые слова: Арктика, Россия, Китай, международные от-
ношения, управление, конкуренция

Introduction
The Arctic region has emerged as a focal point in contem-
porary international relations due to its growing geopolitical, 
economic, and environmental significance. As climate change 
accelerates the melting of polar ice, the Arctic has become 
increasingly accessible, unveiling vast untapped resources 
such as oil, gas, and minerals, as well as opening new stra-
tegic shipping routes like the Northern Sea Route.[1] These 
developments have heightened the region’s importance on 
the global stage, attracting the attention of both Arctic and 
non- Arctic states. Among these actors, Russia and China 
have positioned themselves as key players, each pursuing 
distinct yet overlapping objectives. Russia, as the largest Arc-
tic nation, regards the region as a cornerstone of its national 
strategy, emphasizing sovereignty and control over resource 
development and shipping lanes. China, on the other hand, 
has declared itself a “near- Arctic state,” framing its Arctic 
engagement within the broader context of its global Belt and 
Road Initiative, specifically through the Polar Silk Road. This 
interplay of interests underscores the dual dynamics of co-
operation and competition in Russian- Chinese relations in 
the Arctic.

The cooperative dimension of Russian- Chinese relations 
in the Arctic is evident in their shared interests in resource de-
velopment, infrastructure investment, and scientific research. 
Joint ventures, such as the Yamal LNG project, highlight their 
ability to collaborate on large- scale energy projects, while 
agreements on Arctic shipping and port development illus-
trate mutual benefits in expanding economic connectivity.
[2] At the same time, their activities are aligned with broader 
multilateral frameworks, such as the Shanghai Cooperation 
Organization (SCO), which fosters dialogue and collabora-
tion on regional issues. However, these cooperative efforts 
coexist with underlying competitive tensions. Russia views 
the Arctic as a zone of exclusive influence, asserting control 
over the Northern Sea Route and emphasizing its sovereign-
ty through legal and military means.[3] Conversely, China’s 
growing presence in the region, characterized by significant 
investments and scientific expeditions, raises concerns about 
potential challenges to Russia’s dominance and broader im-
plications for Arctic governance.

This paper seeks to analyze the nuanced interplay of co-
operation and competition in Russian- Chinese relations in 
the Arctic. By examining their shared objectives and con-
flicting strategies, the study aims to provide a comprehen-
sive understanding of how these dynamics shape the Arctic’s 
geopolitical landscape. Furthermore, the research explores 
the implications of this bilateral relationship for global gov-
ernance and regional stability, particularly in the context of 
rising multipolarity and shifting power dynamics in interna-
tional relations. To achieve these objectives, the study em-
ploys analytical and comparative methodologies, drawing on 
policy documents, official statements, and case studies. This 
approach enables a detailed examination of the institutional 
frameworks, strategic initiatives, and policy priorities under-
pinning Russian- Chinese interactions in the Arctic. By pro-
viding an in-depth analysis of these themes, the paper con-
tributes to the broader discourse on international relations, 
highlighting the Arctic as a pivotal arena for understanding 
contemporary global power shifts and the evolving nature of 
cooperation and competition between major states.
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TheStrategicImportanceoftheArctic
The Arctic has become a region of immense geopolitical sig-
nificance in recent decades, driven by its rich natural resourc-
es, strategic shipping routes, and increasing global attention 
to climate change. As the ice sheets continue to melt due to 
rising global temperatures, previously inaccessible areas of 
the Arctic are becoming open for exploration and exploitation. 
This has led to a heightened competition among Arctic and 
non- Arctic states alike, each seeking to secure their interests 
in this newly accessible area. The region’s vast deposits of 
untapped resources, including oil, natural gas, minerals, and 
rare earth metals, are highly coveted, offering potential eco-
nomic benefits that are crucial for global energy markets and 
industrial production. Additionally, the opening of the Northern 
Sea Route and other maritime passages through the Arctic has 
dramatically shortened shipping times between major global 
markets, positioning the Arctic as a key strategic corridor for 
global trade.[4] These changes in the Arctic landscape have, 
in turn, transformed the region into an arena of geopolitical 
rivalry, where national security, economic interests, and en-
vironmental considerations intersect.

In light of these developments, the Arctic’s governance 
has become a complex issue, shaped by both internation-
al legal frameworks and regional cooperation mechanisms. 
Central to the legal governance of the Arctic is the Unit-
ed Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), 
which provides the foundational legal framework for territorial 
claims, maritime boundaries, and the exploitation of natural 
resources.[5] UNCLOS governs the delimitation of maritime 
zones, including Exclusive Economic Zones (EEZs), and out-
lines the rights and obligations of states in the use of the 
seas. For Arctic states like Russia, Canada, and the United 
States, UNCLOS serves as a key reference point for assert-
ing territorial claims and managing the region’s resources. 
Russia, in particular, has made use of UNCLOS to assert its 
claim over the extended continental shelf in the Arctic, par-
ticularly in areas rich in oil and gas reserves. However, this 
legal framework does not resolve all disputes, particularly in 
the context of overlapping claims between Arctic states and 
the growing involvement of non- Arctic actors, such as China.

The Arctic Council, an intergovernmental forum estab-
lished to promote cooperation and coordination among Arctic 
states, plays a pivotal role in facilitating dialogue and collab-
oration on issues related to sustainable development, envi-
ronmental protection, and indigenous rights. While it does 
not have binding authority on matters of sovereignty or mil-
itary security, the Council provides a platform for managing 
the Arctic’s complex challenges through consensus- based 
decision- making. For Russia and China, the Arctic Council 
represents an important venue for engaging with other Arctic 
and non- Arctic states in shaping policies on regional gov-
ernance, environmental protection, and economic develop-
ment. Russia, as a key player in the Arctic, has actively used 
the Council to advocate for its interests, while China, as an 
observer state, has sought to strengthen its position in the 
region through active participation in the Council’s working 
groups and initiatives.

However, Russia’s and China’s perspectives on Arctic 
governance differ in several important ways. Russia, with its 
extensive territorial claims and military presence in the Arctic, 
views the region primarily through the lens of national secu-
rity and sovereignty. For Russia, the Arctic is not only a val-
uable economic and environmental space but also a crucial 
strategic zone, with its proximity to NATO members and the 
potential for military confrontation.[6] As such, Russia has 
prioritized strengthening its military presence in the Arctic, 
deploying new bases, conducting military exercises, and se-
curing control over the Northern Sea Route. This assertive 

approach has led to tensions with NATO countries and raised 
concerns about the militarization of the Arctic.

China, on the other hand, approaches the Arctic from 
the perspective of its broader geopolitical and economic in-
terests. Although it does not possess territorial claims in the 
region, China has sought to establish itself as a “near- Arctic 
state” with legitimate stakes in Arctic affairs. China has made 
substantial investments in Arctic infrastructure, such as ports 
and shipping routes, and has actively pursued scientific re-
search in the region. China’s engagement in the Arctic is al-
so closely linked to its broader Belt and Road Initiative (BRI), 
with the Polar Silk Road seen as a key component of China’s 
efforts to expand its influence over global trade routes and 
secure access to Arctic resources. As a rising global power, 
China is eager to assert its role in shaping the future of Arc-
tic governance, advocating for greater international coopera-
tion and inclusivity in decision- making processes that involve 
non- Arctic states.

The contrasting perspectives of Russia and China on Arc-
tic governance illustrate the complexity of managing this vital 
region. While Russia prioritizes territorial sovereignty and se-
curity concerns, China emphasizes economic opportunities 
and its growing influence in global governance. This diver-
gence in priorities has created both opportunities for cooper-
ation, such as joint ventures in resource extraction and scien-
tific research, and sources of tension, particularly in the areas 
of shipping routes, environmental protection, and military se-
curity. Understanding these differing perspectives is crucial 
for analyzing the future trajectory of Russian- Chinese rela-
tions in the Arctic and their broader implications for interna-
tional relations. The region’s evolving governance structure 
will likely be shaped by the interaction of these competing 
priorities, as well as the growing involvement of other global 
actors with interests in the Arctic’s future.

Russian-ChineseCooperationintheArctic
Russian- Chinese cooperation in the Arctic is underpinned by 
a shared interest in the region’s economic, environmental, 
and strategic opportunities. The Arctic’s rich natural resourc-
es, particularly its vast reserves of oil, natural gas, and min-
erals, have attracted both Russia and China, each seeking 
to capitalize on the region’s economic potential. The Yamal 
LNG project, a major liquefied natural gas initiative located in 
the Russian Arctic, serves as a key example of this cooper-
ation. China’s state- owned enterprises have been significant 
investors in the project, contributing both capital and techno-
logical expertise.[7] The venture exemplifies the mutual ben-
efits derived from joint resource development in the Arctic, 
with China securing access to critical energy supplies, while 
Russia gains investment and infrastructure support for one 
of its most remote and challenging regions. This partnership 
not only serves economic interests but also strengthens the 
bilateral ties between the two countries, offering Russia a reli-
able market for its energy exports and China a secure supply 
chain for its growing energy demands.

In addition to energy resource development, infrastruc-
ture investments are another critical area of cooperation. The 
Arctic region’s unique geographic and environmental chal-
lenges have created a demand for significant investments 
in infrastructure, particularly in the areas of shipping, ports, 
and logistics. China, with its expertise in large- scale infra-
structure projects, has invested in the development of Arctic 
shipping routes and port facilities that are vital for the region’s 
economic connectivity. The Northern Sea Route, which has 
become more accessible due to climate change, represents 
a key maritime corridor for both Russian and Chinese inter-
ests. By investing in the construction of ports and facilitating 
the flow of goods through this route, China is positioning it-
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self as a central player in the evolving Arctic trade landscape. 
Russia, for its part, views the expansion of the Northern Sea 
Route as a means to assert its dominance over Arctic ship-
ping, while simultaneously benefiting from China’s invest-
ment in infrastructure that enhances the economic viability 
of the route. This collaborative effort highlights the strategic 
significance of the Arctic for both nations as a key component 
of their broader economic and geopolitical agendas.

Environmental and scientific cooperation further reinforc-
es the partnership between Russia and China in the Arctic. 
As climate change accelerates in the region, both countries 
recognize the importance of working together on environ-
mental issues, including monitoring and mitigating the im-
pacts of rising temperatures, ice melting, and ecosystem 
disruption. Joint scientific research expeditions in the Arc-
tic have provided both countries with valuable data on the 
changing environment, enhancing their understanding of Arc-
tic climate patterns and contributing to global knowledge on 
environmental protection. Furthermore, the shared interest in 
preserving the Arctic’s fragile ecosystems has led to collabo-
rative efforts to promote sustainable development practices 
in the region. While both Russia and China are committed to 
exploiting Arctic resources, they also understand the neces-
sity of balancing economic development with environmental 
stewardship, recognizing the global significance of preserv-
ing the Arctic as a critical ecological zone.

To facilitate these areas of cooperation, Russia and China 
have established several institutional mechanisms that serve 
as frameworks for joint action in the Arctic. Bilateral agree-
ments and memoranda of understanding (MOUs) form the 
backbone of their collaboration, outlining specific projects, 
roles, and expectations.[8] These formal agreements ensure 
that both parties are committed to maintaining a stable and 
cooperative relationship, while also providing the necessary 
legal frameworks for joint ventures in energy development, 
infrastructure, and scientific research. Through these mech-
anisms, Russia and China have been able to synchronize 
their efforts, facilitating smooth cooperation in complex and 
sensitive areas such as resource extraction and environmen-
tal protection. Moreover, these agreements help to mitigate 
potential conflicts by establishing clear guidelines for the di-
vision of responsibilities and benefits, ensuring that both par-
ties can work toward mutually beneficial outcomes.

In addition to bilateral agreements, the two countries also 
align their Arctic strategies within broader multilateral frame-
works, particularly the Shanghai Cooperation Organization 
(SCO). The SCO provides a platform for Russia and China 
to engage with other regional and global powers on issues 
related to Arctic governance, regional security, and economic 
development. While the SCO’s primary focus is not on Arctic 
issues, its role in fostering diplomatic dialogue and econom-
ic cooperation among its members creates an environment 
conducive to Russian- Chinese collaboration in the Arctic. 
Both nations use the SCO to strengthen their bilateral ties 
and to advocate for their shared interests in the region, such 
as promoting peaceful development and preventing external 
interference in Arctic affairs. This alignment within multilateral 
frameworks further enhances the stability and legitimacy of 
their cooperation in the Arctic, ensuring that their joint efforts 
are in line with broader international norms and expectations.

Through these cooperative initiatives, Russia and China 
are not only enhancing their economic and strategic interests 
in the Arctic but also contributing to the region’s development 
in a manner that aligns with their broader geopolitical objec-
tives. The partnership between the two countries in the Arctic 
reflects a deepening of their bilateral relationship, character-
ized by shared interests in energy, infrastructure, and envi-
ronmental sustainability. As both nations continue to expand 
their presence in the Arctic, their cooperation will likely evolve 

to address emerging challenges and opportunities, shaping 
the future of the region and its role in global geopolitics.

CompetitiveDynamicsintheArctic
While cooperation between Russia and China in the Arctic is 
robust and multifaceted, their relationship is also marked by 
significant competitive dynamics. These tensions arise from 
diverging geopolitical agendas, economic rivalry, and differing 
security priorities. Understanding the competitive aspects of 
Russian- Chinese interactions in the Arctic is crucial to assess-
ing the future trajectory of the region’s geopolitical stability 
and global governance.

Russia’s primary concern in the Arctic lies in preserving 
its sovereignty and asserting control over the Northern Sea 
Route (NSR).[9] As the Arctic’s most significant littoral state, 
Russia has long regarded the region as an integral part of 
its national security and strategic interest. The NSR, which 
traverses Russian territory along the Arctic coast, is consid-
ered a vital corridor for global shipping and a key element of 
Russia’s economic and geopolitical strategy. Moscow has 
taken extensive measures to secure its dominance over this 
route, emphasizing its legal and military authority through the 
extension of its continental shelf claim and by expanding its 
military presence in the region. Russia’s control over the NSR 
is not just about economic gain; it is also about maintaining 
national security in a region that is rapidly becoming a site 
of global strategic competition. While Russia has engaged 
in cooperation with China on Arctic infrastructure projects, it 
remains cautious about China’s long-term ambitions in the 
region. Russia is determined to safeguard its dominance over 
this critical sea route, viewing it as a matter of both economic 
and geopolitical necessity.

On the other hand, China’s approach to the Arctic is 
shaped by its self-declared status as a “near- Arctic state” and 
its broader ambitions to enhance its geopolitical influence. 
While China does not have territorial claims in the Arctic, it 
has increasingly positioned itself as an active participant in 
Arctic affairs, primarily through its Polar Silk Road initiative, 
which aligns with its Belt and Road Initiative (BRI). This initi-
ative seeks to establish new trade routes, enhance economic 
cooperation, and secure access to the region’s natural re-
sources. China’s growing interest in the Arctic is driven by its 
need for energy resources, its desire to establish a strategic 
presence in global shipping, and its overarching goal of as-
serting influence over global governance mechanisms. While 
Russia has welcomed Chinese investment in Arctic resource 
extraction and infrastructure development, it views China’s 
expanding role in the region with a degree of caution, particu-
larly as China’s aspirations could eventually challenge Rus-
sia’s dominant position. The potential competition between 
Russia and China over access to Arctic resources, shipping 
routes, and infrastructure investments poses a complex chal-
lenge, one that could create friction between their strategic 
objectives in the region.

Economically, the competition between Russia and China 
is evident in their respective efforts to secure access to the 
Arctic’s vast natural resources. While both countries bene-
fit from joint energy projects such as the Yamal LNG ven-
ture, their economic interests in the region are not entirely 
aligned. China’s increasing demand for energy, coupled with 
its investments in Arctic infrastructure, positions it as a po-
tential competitor to Russia in securing exclusive access to 
resource-rich areas, particularly in the Russian Arctic. Chi-
na’s growing influence in Arctic resource extraction could 
undermine Russia’s control over its energy sector and pose 
a challenge to its ability to dominate regional energy markets. 
Furthermore, as China deepens its involvement in Arctic in-
frastructure development, such as ports and shipping routes, 
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it could shift the balance of power in terms of transportation 
networks, potentially diminishing Russia’s leverage over the 
Northern Sea Route. This economic rivalry, though currently 
mitigated by cooperation in certain projects, has the poten-
tial to evolve into a more pronounced competition as both 
nations continue to pursue their strategic goals in the Arctic.

Strategically, the competitive dynamics between Russia 
and China in the Arctic are also shaped by their differing se-
curity concerns. Russia has increasingly militarized the Arctic 
as part of its broader security strategy, viewing the region as 
an extension of its defense perimeter. The establishment of 
new military bases, deployment of advanced weaponry, and 
regular military exercises in the Arctic reflect Russia’s priority 
of ensuring its security and protecting its interests in this criti-
cal region. This militarization is not just a response to external 
threats; it is also a reflection of Russia’s desire to reinforce its 
sovereignty over the Arctic and maintain control over strate-
gic shipping routes. While Russia’s militarization of the Arctic 
serves as a deterrent to potential foreign intervention, it also 
adds to the region’s growing security complexity, particularly 
in the context of increasing foreign interest from non- Arctic 
states, such as China.

China, by contrast, has focused on expanding its pres-
ence in the Arctic through non-military means, particularly 
scientific research and economic activities. While China has 
conducted research expeditions to study the Arctic environ-
ment and assess its resource potential, its involvement has 
been largely framed in terms of peaceful cooperation and 
environmental sustainability. However, as China’s Arctic am-
bitions grow, concerns about its long-term intentions may 
arise. The expansion of China’s economic presence in the 
region, through investments in infrastructure and resource 
extraction, could eventually lead to security concerns for Rus-
sia, particularly if China’s increasing presence translates into 
greater political and strategic influence. Moreover, China’s 
investment in Arctic shipping routes and port development 
may raise questions about its broader strategic interests, par-
ticularly in the context of its Polar Silk Road initiative. While 
China’s increasing economic footprint in the Arctic is large-
ly non-military in nature, its strategic and economic objec-
tives may conflict with Russia’s interests, especially as China 
seeks to exert more influence over the region’s governance 
and infrastructure.

In conclusion, while Russia and China maintain a coop-
erative relationship in the Arctic, their competition over sov-
ereignty, resources, and strategic influence is an undeniable 
feature of their interaction in the region. Russia’s focus on 
preserving its control over the Northern Sea Route and safe-
guarding its security interests is increasingly at odds with 
China’s growing ambitions to establish itself as a key player 
in Arctic affairs. As both nations continue to pursue their re-
spective goals, the balance between cooperation and com-
petition will shape the future of the Arctic’s geopolitical land-
scape. The region’s significance as a global economic and 
strategic hub ensures that the competitive dynamics between 
Russia and China will have far-reaching implications for inter-
national relations and global governance.

ImplicationsforGlobalandRegionalGovernance
The evolving dynamics between Russia and China in the Arc-
tic have significant implications for both global and regional 
governance, reshaping the existing frameworks that regulate 
Arctic affairs. Their growing cooperation and competition 
in the region challenge traditional geopolitical alignments, 
particularly those dominated by Western powers and estab-
lished multilateral institutions. As Russia and China continue 
to deepen their engagement in Arctic economic, strategic, 
and environmental activities, their interactions are poised to 

influence the governance of the Arctic, which has long been 
governed by international agreements such as the United 
Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) and 
the Arctic Council.[10] Russia’s strong emphasis on sover-
eignty, territorial control, and military presence, coupled with 
China’s increasing economic investments and efforts to in-
fluence Arctic governance, presents a complex challenge to 
the existing institutional order. While Russia and China have 
often framed their Arctic involvement in terms of cooperation, 
particularly through joint energy projects and scientific re-
search, their strategic interests and competing agendas could 
undermine the cooperative principles that have traditionally 
underpinned Arctic governance. The potential for increased 
geopolitical competition, particularly with the involvement of 
non- Arctic states like China, raises questions about the future 
role of institutions like the Arctic Council and their ability to 
effectively manage disputes and promote sustainable devel-
opment in the region.

In addition to impacting the governance structures of the 
Arctic, Russian- Chinese interactions also have broader im-
plications for US-led alliances, European Arctic states, and 
indigenous communities. For the United States and its NA-
TO allies, the increasing Russian militarization of the Arctic, 
coupled with China’s growing influence, represents a stra-
tegic challenge. The US and its European allies, many of 
whom are Arctic states, are deeply invested in preserving 
the region’s security, stability, and environmental integrity. As 
Russia strengthens its military presence in the Arctic, particu-
larly along the Northern Sea Route, and China expands its 
footprint through infrastructure and resource projects, there 
is a growing concern among NATO members about the po-
tential for the Arctic to become a flashpoint for conflict. The 
inclusion of China as a key player in Arctic governance, de-
spite its lack of territorial claims in the region, is also conten-
tious for the US and its European partners, who have histor-
ically viewed Arctic affairs as primarily the concern of Arctic 
states. The growing influence of non- Arctic powers in the 
region could further complicate diplomatic efforts to main-
tain stability and prevent militarization, making it difficult for 
Western nations to exert influence over key decisions related 
to Arctic resource extraction, environmental protection, and 
shipping routes.

For the European Arctic states, particularly those in the 
Nordic region, the presence of China and Russia in the Arctic 
presents a delicate balancing act. Countries such as Norway, 
Sweden, Finland, and Denmark, all of which have significant 
territorial claims and interests in the Arctic, find themselves 
navigating the complexities of Russian military assertiveness 
and China’s expanding economic influence. While these na-
tions have traditionally promoted cooperation in the Arctic, 
particularly through the Arctic Council, the growing involve-
ment of Russia and China in resource extraction, infrastruc-
ture development, and shipping routes raises concerns about 
the future governance of the region. These countries are par-
ticularly wary of the environmental impacts of large- scale in-
dustrial projects, such as those promoted by Russian and 
Chinese companies, which could threaten fragile Arctic eco-
systems. Additionally, the increasing presence of non- Arctic 
states with significant geopolitical and economic ambitions 
could undermine the regional autonomy of Arctic states and 
limit their ability to control key aspects of Arctic governance. 
In this context, European Arctic states must navigate com-
peting pressures from both Russia and China while advocat-
ing for policies that safeguard their national interests and the 
environmental integrity of the region.

Indigenous communities in the Arctic are also profound-
ly affected by the growing competition between Russia and 
China, as well as the broader geopolitical shifts in the re-
gion. Indigenous populations, such as the Sámi in Scandina-
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via and the Inuit in Canada, have long relied on the Arctic’s 
ecosystems for their livelihoods, cultural practices, and way 
of life. The increasing industrialization of the region, driven 
by resource extraction projects, infrastructure development, 
and geopolitical competition, poses a direct threat to their 
traditional land use and the health of local ecosystems. Both 
Russia and China’s large- scale resource projects, while eco-
nomically beneficial for the involved countries, often fail to 
adequately address the environmental and social concerns 
of indigenous peoples. In particular, the expansion of energy 
extraction and shipping infrastructure risks further degrading 
fragile Arctic environments, which many indigenous groups 
depend on for subsistence and cultural continuity. Moreo-
ver, the increasing militarization of the Arctic, particularly by 
Russia, raises concerns about the potential disruption of in-
digenous communities’ lives and rights. The involvement of 
non- Arctic powers like China in the region also raises ques-
tions about the inclusivity of decision- making processes, as 
indigenous voices may be marginalized in the face of broader 
geopolitical and economic interests.

The broader implications of Russian- Chinese activities in 
the Arctic thus extend beyond the immediate regional con-
text, influencing global governance dynamics and reshap-
ing the way Arctic affairs are managed. The increased in-
volvement of non- Arctic states like China and Russia in Arctic 
governance challenges existing norms and raises questions 
about the future role of international organizations, such as 
the Arctic Council and UNCLOS, in maintaining a coopera-
tive and sustainable framework for the region. The competi-
tive dynamics between Russia and China further complicate 
this landscape, as their respective economic, security, and 
geopolitical priorities may diverge, creating potential points of 
conflict that could undermine the stability of the region. At the 
same time, the interests of Arctic states, indigenous commu-
nities, and environmental organizations must be safeguarded 
to ensure that the Arctic remains a space for peaceful coop-
eration and sustainable development, rather than a battle-
ground for strategic rivalry. Ultimately, the evolving govern-
ance of the Arctic will depend on the ability of both Arctic and 
non- Arctic states to engage in dialogue, compromise, and re-
spect for the environmental and cultural stakes of the region.

Conclusion
In conclusion, the Russian- Chinese relationship in the Arctic 
is characterized by a complex duality of cooperation and com-
petition, which profoundly influences the region’s geopolitical 
dynamics. On one hand, both countries have recognized the 
Arctic’s strategic importance, leading to collaborative efforts 
in energy development, infrastructure projects, and scientific 
research. The Yamal LNG project and the development of 
the Northern Sea Route stand as key examples of this coop-
eration. On the other hand, their strategic interests diverge 
significantly, with Russia prioritizing sovereignty and military 
control over the Arctic, particularly the Northern Sea Route, 
while China aims to expand its influence through its Polar Silk 
Road initiative. This tension between shared goals and com-
peting ambitions highlights the Arctic as both an opportunity 
for bilateral cooperation and a challenge that could potentially 
escalate into geopolitical rivalry. The ongoing balance be-
tween these two dynamics will be a critical factor in shaping 
the future stability of the region.

In light of these complexities, several policy recommenda-
tions can be made to ensure that Russian- Chinese interac-
tions in the Arctic lead to positive outcomes for both regional 
stability and global governance. First, there should be a con-
certed effort to encourage transparent and balanced coop-
eration through multilateral frameworks such as the Arctic 
Council, which can help facilitate dialogue and ensure that 

the interests of all Arctic and non- Arctic states are taken into 
account. Both Russia and China should engage in cooper-
ative mechanisms that prioritize environmental sustainabili-
ty and respect for indigenous rights, particularly in the con-
text of resource extraction and infrastructure development. 
Furthermore, addressing competitive dynamics through dia-
logue and conflict prevention measures is crucial to prevent-
ing tensions from escalating into broader geopolitical con-
frontations. Regular diplomatic exchanges and collaborative 
efforts on scientific and environmental issues could mitigate 
the risks posed by their competing strategic interests in the 
region.

Finally, future research on Russian- Chinese relations in 
the Arctic should focus on the roles played by other Arctic 
and non- Arctic states, as these actors are integral to the re-
gion’s geopolitical landscape. Investigating the involvement 
of countries like the United States, Canada, and European 
Union member states, as well as other emerging powers like 
India, would provide a more comprehensive understanding 
of the Arctic’s evolving governance structures. Additionally, 
long-term studies on the impact of climate change on Arctic 
geopolitics are crucial, as the rapidly changing environment 
is likely to amplify competition over resources and shipping 
routes while also posing significant challenges to environ-
mental governance. Research that explores these dimen-
sions will help policymakers anticipate future trends and bet-
ter navigate the complex and dynamic landscape of Arctic 
affairs.
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RUSSIAN- CHINESE COOPERATION AND 
COMPETITION IN ARCTIC AFFAIRS

QuYanWen
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This study explores the cooperation and competition between Rus-
sia and China in the Arctic region, analyzing their collaboration in re-
source development, infrastructure construction, and environmental 
research, while also revealing their competition over control of Arctic 
shipping routes and strategic interests. Through the analysis of po-
litical documents, official statements, and international agreements, 
the paper aims to assess the impact of Russian- Chinese coopera-
tion on Arctic governance and examine the potential implications for 
global governance and regional stability. The findings suggest that 
Russian- Chinese relations in the Arctic are characterized by both 
cooperation and competition, and that future efforts should focus on 
promoting balanced cooperation through transparent and multilater-
al mechanisms to prevent conflicts arising from competition.

Keywords: Arctic, Russia, China, international relations, govern-
ance, competition
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В современном, высоко конфликтогенном мире, особое значе-
ние приобретает умение конструктивным способом продемон-
стрировать состоятельность и привлекательность своего го-
сударства. Эффективных внешнеполитическим инструментов 
такого рода является «мягкая сила» или как называют другие 
исследователи –  «невоенная сила» в дипломатическом проти-
востоянии. Одним из лидеров по успешному применению дан-
ного направления дипломатии в Юго- Восточной Азии стала Ре-
спублика Южная Корея. Южная Корея демонстрирует пример 
результативной работы по всем направлениям продвижения 
своих интересов в государствах региона. Объектом влияния 
Республики становится гражданское общество –  молодёжь, 
студенты, преподаватели; формальные структуры –  учрежде-
ния культуры и университеты, бизнес- ассоциации и отдельные 
предприниматели. Статистические показатели, демонстриру-
ющие высокую результативность применения «мягкой силы» 
Южной Кореей, были заложены в авторские графики, рисунки 
и таблицы, сопровождающие теоретические материалы ста-
тьи.

Ключевые слова: «мягкая сила», Южная Корея, Юго- 
Восточная Азия, индикаторы, культурный индикатор, социаль-
ный индикатор, экономический индикатор, эффективность.

В современной мировой политике существует широ-
кий диапазон способов оказания влияния на своего по-
тенциального партнера или оппонента, одним из которых 
является применение «мягкой силы». Согласно опреде-
лению американского политолога, Дж. Ная основная 
функция «мягкой силы» (soft power) заключается в воз-
действии на другие государства через формирование 
привлекательного образа своей страны для реализации 
собственных целей [9]. «Мягкая сила», как понятие и ал-
горитм действий, противопоставляется жесткой силе, ха-
рактерной для реалистской парадигмы международных 
отношений. В теории использования «мягкой силы» ак-
цент смещается с принуждения к какому-либо решению 
на обусловленную добровольность выбора, подчеркива-
ется обоюдная заинтересованность акторов в построе-
нии диалога.

Выбор Юго- Восточной Азии (ЮВА) в качестве объек-
та для анализа влияния «мягкой силы» Республики Ко-
рея (Южная Корея) в данном исследовании обуславли-
вается её тесным и успешным политико- экономическим 
взаимодействием со странами Юго- Восточной Азии. 
В настоящее время Южная Корея является крупным по-
литическим и экономическим партнером стран ЮВА. 
Республика совместно с Ассоциацией стран Юго- 
Восточной Азии (АСЕАН), которые географически нахо-
дятся в Юго- Восточной Азии, участвует в одном из круп-
нейших и перспективных соглашений о сотрудничестве 
-интеграционном проекте Всестороннее региональное 
экономическое партнерство (ВРЭП), предполагающем 
создание зоны свободной торговли.

В настоящее время страны АСЕАН занимают 5 место 
в числе крупнейших экспортеров и импортеров в Респу-
блику Корея. Страны Юго- Восточной Азии экспортируют 
10% всех товаров в Республику, в структуре импорта их 
доля равна 11% [4]. В последние годы этот уровень по-
стоянно растет, и Юго- Восточная Азия имеет все шан-
сы вскоре стать одним из самых развитых экономиче-
ских регионов мира. Анализ данных свидетельствуют, 
что страны Юго- Восточной Азии имеют разносторон-
ние и тесные связи с Республикой Корея, что позволя-
ет предположить взаимодействие в информационно- 
коммуникативной, гуманитарной и других сфер этих го-
сударств. Представленная далее авторская диаграмма 
дает понимание структуры экспорта и Республики Корея 
в 2022 году [4] (рис. 1).

Устойчивый вектор на расширение культурного и об-
разовательного присутствия Южной Кореи в данном ре-
гионе мира, направления и способы реализации страте-
гии её «мягкой силы» аргументирует интерес и целесо-
образность выбора темы.

С целью оценки эффективности «мягкой силы» Юж-
ной Кореи проводится анализ трех индикаторов: куль-
турного, социального, экономического.

Такая сегментация «мягкой силы» оправдывается от-
носительной простотой количественного способа изме-
рения отдельных категорий привлекательности по срав-
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нению с традиционным более широким диапазоном ме-
тодов исследования монолитной «мягкой силы».

Рис. 1. Распределение экспорта Республики Корея по странам 
в 2022 г.

Культурный аспект подразумевает распространение 
продуктов культуры страны, использующей «мягкую си-
лу», с последующей ее популяризацией в мировом ин-
формационном пространстве. Увлеченность музыкой 
страны и приток туристов отражают успех мероприя-
тий, цель которых заключается в повышении интереса 
иностранных граждан к культуре страны, в которую они 
прибывают, что является одной из приоритетных задач 
«мягкой силы» любого государства. Динамика поиско-
вых запросов населения исследуемого региона отра-
жает уровень внимания иностранных граждан к другим 
культурам и, соответственно, выступает показателем 
эффективности использования «мягкой силы».

Под социальным индикатором подразумевается 
институционализация образа страны в представлени-
ях молодых трудоспособных иностранцев в качестве 
предпочтительного места работы и учебы. Для иссле-
дования данного индикатора используется статистика 
иностранных студентов, а также уровень притока ми-
грантов из исследуемого региона в страну, использую-
щую инструменты «мягкой силы». Обучение иностран-
ных студентов является одним из важных инструментов 
«мягкой силы», который позволяет формировать у при-
бывающих в страну положительный образ государства, 
в котором они учатся. Аккомодация и привыкание ми-
грантов к новой культуре и коренным жителям способ-
ствует формированию у них более положительного от-
ношения и симпатии по сравнению с теми, кто в этой 
стране не был.

Миграция людей, за исключение случаев вынужден-
ных переселенцев и беженцев в следствие природных 
катаклизмов и вой н, основывается преимущественно 
на результатах целенаправленной деятельности по фор-
мированию привлекательного образа и положительного 
восприятии страны, куда направляются трудовые пото-
ки. Следовательно, движение трудовых мигрантов так-
же является показателем использования «мягкой силы» 
и одним из факторов, отражающих уровень ее эффек-
тивности.

Экономический индикатор отображает уровень при-
влекательности страны, как делового партнера и объ-
екта инвестирования. Политика «мягкой силы» имеет 
своей целью воздействие не только на гражданское об-
щество, но и на политико- экономических акторов других 
государств с целью выстраивания с ними выгодных для 
страны- субъекта торговых и политических отношений. 
Развитие деловых связей, объем инвестиций, направ-
ленных из страны объекта «мягкой силы» в страну, ис-
пользующую ее инструменты, является одним из показа-
телей, отражающих эффективность применения данного 
инструмента.

Культурный индикатор «мягкой силы» 
Республики Корея
Для проведения анализа и оценки культурного индикатора 
«мягкой силы» Южной Кореи была привлечена статистика 
туристического потока и динамика поисковых запросов 
в ЮВА, связанных с этой Республикой. Правительство 
Южной Кореи показывает высокую заинтересованность 
к развитию сферы туризма в своей стране, о чем свиде-
тельствуют широкие меры поддержки и стимулирования 
отрасли.

Например, в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 
приток туристов в страну значительно сократился, пра-
вительство с целью поддержки сферы международного 
туризма приняло решение об увеличении её финанси-
рование и выделило для этого 300 млрд долларов 3]. 
Отдельное внимание было уделено расширению воз-
можностей для туристов из Юго- Восточной Азии. Так, 
Южная Корея упрощает условия выдачи виз для груп-
повых посетителей из Вьетнама, Филиппин и Индоне-
зии, а также наращивает общее количество междуна-
родных рейсов с этими странами. Такого рода меропри-
ятия отвечают целям правительства Республики Корея 
по увеличению объема туристического потока в страну 
до 30 млн к 2027 году. Эту же цель преследует приня-
тие еще одного важного решения –  увеличении коли-
чества центров поддержки туристических корпораций 
до 14 в Южной Корее и до 10 за рубежом, тогда как в на-
стоящее время функционируют всего 7 центров на тер-
ритории самой страны и всего 1 за рубежом. При этом 
единственный центр, функционирующий за рубежом, на-
ходится также в Юго- Восточной Азии, в Сингапуре, что 
также свидетельствует о важности данного региона для 
развития туризма в Южной Корее. В настоящее время 
туризм является одним из высокодоходных и эффектив-
ных направлений политики «мягкой силы» Южной Ко-
реи. Представленная ниже таблица показывает насколь-
ко успешно обстоят дела с развитием взаимодействия 
Республики Корея с Юго- Восточной Азией в этой сфере 
(табл. 1).

Таблица 1. Иностранные туристы, прибывающие в Южную Корею 
(в тыс.)

2020 г. 2021 г. 2022 г.

КНР 686 США 204 США 281

США 220 КНР 170 КНР 123

Филиппины 116 Филиппины 116 Филиппины 107

Вьетнам 82 Мьянма 57 Вьетнам 79

Россия 73 Индонезия 47 Таиланд 67

Индонезия 67 Россия 33 Япония 56

Мьянма 43 Индия 31 Индонезия 50

Канада 35 Канада 30 –

Индия 34 Вьетнам 23 –

Германия 22 Германия 20 –

Представленные погодовые статистические данные 
по объему туристического потока в Южную Корею в пе-
риод 2020–2022 гг. и его дифференциация по странам 
[15]. Представленная информация позволяет сделать 
вывод, что страны Юго- Восточной Азии стабильно за-
нимают 4 из 10 первых мест по количеству гостей, при-
бывших в Южную Корею в представленные годы с це-
лью туризма. Традиционно это жители Филиппин, число 
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которых в указанный период не спускалось ниже 3 ме-
ста, далее вьетнамцы, жители Мьянма и индонезийцы, 
в 2022 году к ним присоединились ещё и туристы из Та-
иланда. Исходя из данных, отображенных на диаграм-
мах, можно говорить о растущем туристическом потоке 
из ЮВА, что позволяет утверждать о довольно успеш-
ном использовании инструмента туристической привле-
кательности Южной Кореей в Юго- Восточной Азии.

Еще одним важным культурным индикатором являет-
ся наличие некоторых феноменов, зародившихся в Юж-
ной Корее под воздействием её культурных особенно-
стей, ставших популярными во всем мире и являющи-
мися визитной карточкой этой страны. На пример таким 
является музыкальный жанр k-pop. Важно отметить, что 
государство активно продвигает k-pop в качестве неко-
го бренда, посредством которого у молодого поколения 
многих стран эффективно формируется привлекатель-
ный образ Южной Кореи, а поклонников данного жанра 
мечтают лично познакомиться с культурой Республики. 
Для обозначения роста влияния и популярности корей-
ской индустрии развлечений, в том числе музыкально-
го контента, используется термин «Халлю» или более 
привычно «Корейская волна». По некоторым данным, 
именно Министерство культуры и туризма Южной Ко-
реи поспособствовало столь быстрому распространению 
данного понятия. Ссылаясь на работу H. K. Hogarth «The 
Korean Wave: An Asian Reaction to Western- Dominated 
Globalization», можно рассматривать «корейскую вол-
ну» как феномен, связанный с созданием благоприят-
ного образа Южной Кореи при помощи популяризации 
культуры государства изначально среди Юго- Восточных 
стран, а далее и во всем мире [1].

За счет «экспорта» культуры: от музыки до кухни 
(кимчи –  блюдо из острых квашенных овощей, включе-
но в список наследия ЮНЕСКО), от телепередач до ви-
деоигр –  Южной Корее удалось заинтересовать весь мир 
грамотно проработанным имиджем и хорошо поданной 
культурной традицией с элементами современности 
и приверженности новым тенденциям. При этом государ-
ство весьма успешно монетизировало внимание к своей 
национальной культуре. Ежегодно k-pop делает вклад 
в ВВП Южной Кореи в размере около 10 миллиардов 
долларов [5]. В 2019-м году только «BTS» (мужская му-
зыкальная группа) сделала вклад в размере 0,3% от об-
щего ВВП страны [3].

Политика культурного развития правительства Юж-
ной Кореи внесли значительный вклад в рост k-pop, спо-
собствовала его признанию и мировой популярности. 
Для дальнейшего развития и процветания k-контента 
государство создало агентства культурной компиляции, 
предоставляющие инфраструктурную и финансовую по-
мощь как состоявшимся развлекательным агентствам, 
так и стажерам. В частности, в 2023 году Южная Корея 
выделила 650 млн долларов для проведения рекламных 
мероприятий, в которых k-pop отведена одна из ключе-
вых ролей, направленная на дальнейшее повышение 
привлекательности культуры этой страны для граждан 
других государств [2].

Для анализа эффективности данного направления 
было использовано web-приложению «Google trends», 
отображающее частоту запросов терминов по отноше-
нию к общему объему поисковых запросов в различ-
ных регионах мира. Запросам присваиваются баллы 
от 0 до 100, где 100 баллов означают местоположение 
с наибольшей долей популярности запроса. Для ис-
следования был применен поиск на английском языке, 
в качестве языка международного общения по термину 
«k-pop» как музыкальному жанру. Временной промежу-
ток –  последние 5 лет с 2019 по 2023 г. (табл. 2).

Таблица 2. Статистика поисковых запросов жанра «K-pop», 2019–
2023 гг.

Страны Кол-во запросов

Филиппины 100

Мьянма 100

Сингапур 68

Малайзия 58

Индонезия 56

Камбоджа 43

Непал 36

Республика Корея 32

Ирак 28

Вьетнам 27

Представленная таблица 2 наглядно демонстрирует, 
что наибольшее количество запросов по данной теме 
исходило именно из стран Юго- Восточной Азии. 7 из 11 
стран, географически принадлежащих региону, нахо-
дятся в топ 10 по частоте запросов по термину «k-pop» 
в мире. Исходя из имеющихся данных, в Филиппинах 
и Мьянме наблюдается колоссальный интерес к этому 
музыкальному жанру.

Представленный анализ позволяет утверждать, что 
Южная Корея весьма эффективно реализует культур-
ную составляющую ресурса «мягкая силы». Особенно 
успешным направлением, имеющим высокий потенциал 
роста интереса, является распространения националь-
ной музыки и кухни.

Социальный индикатор «мягкой силы» 
Республики Корея
Весомым социальным индикатором успешности публич-
ной дипломатии Южной Кореи выступает обучение сту-
дентов из стран Юго- Восточной Азии. Ежегодно примерно 
30 000 иностранных студентов становятся выпускниками 
южнокорейских университетов. Более того, с целью даль-
нейшего привлечения большего количества иностранных 
студентов правительство Южной Кореи приняло реше-
ние понизить требования к знанию корейского языка для 
студентов первых курсов университетов и поддержать их 
материально. Также в рамках программы Global Korea 
Scholarship к 2027 году планируется предоставить финан-
совую помощь 2700 иностранным студентам, обучающим-
ся на естественнонаучных и инженерных направлениях 
магистратуры и докторантуры [13] (рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг стран по количеству иностранных студентов, 
обучающихся в Южной Корее, 2022 г.

В рейтинге стран по количеству представителей, про-
ходящих обучение в Южной Корее в 2022 году лидирую-
щее место занимал Вьетнам, а его доля по разным дан-
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ным составляет примерно 35% от общего объема ино-
странных студентов [10]. Всего же в 2022 году на обу-
чение в Южную Корею приехало примерно 200 тысяч 
иностранцев, и с каждым годом их количество увеличи-
вается в геометрической прогрессии. Согласно иссле-
дованиям центра «Asean- Korea» количество студентов 
из стран ЮВА в Южной Корее с 2013 года увеличилось 
более чем в три раза [15].

При этом количество студентов из Вьетнама за то же 
период увеличилось в 9 раз, что имеет прямую корреля-
цию с заявлением Министерства образования Южной 
Кореи о намерении сосредоточить стратегию развития 
на наборе студентов на странах АСЕАН. Основываясь 
на данных, можно утверждать, что Юго- Восточная Азия, 
представлена прежде всего Вьетнамом, являющимся 
одним из основных стран на который нацелена, и эф-
фективно работает южнокорейская программа обучения 
иностранных студентов.

Еще одним аспектом социального индикатора явля-
ется уровень притока трудовых мигрантов из ЮВА в Ре-
спублику Корея. Юго- Восточная Азия является динамич-
но развивающимся регионом, в котором нет крупных во-
енных конфликтов. Соответственно, в Республику Ко-
рея поступает не бесконтрольный поток вынужденных 
переселенцев и беженцев, а люди, планирующие рабо-
тать и построить свое благополучное будущее, верящие 
в привлекательность созданного страной образа. Южная 
Корея заинтересована в квалифицированной иностран-
ной рабочей силе и всячески способствует её притоку 
в страну.

На представленной диаграмме синим цветом ото-
бражена доля мигрантов из стран Юго- Восточной Азии 
от общего количества прибывших в Южную Корею 
в 2021 и 2022 годах, которое обозначено оранжевым 
цветом. Согласно данным всемирного банка за 2021 г. 
доля мигрантов из стран Юго- Восточной Азии от обще-
го количества прибывших в Южную Коре была только 
16%, что можно объяснить ограничениями, связанными 
с пандемией COVID-19, но в 2022 году уровень мигран-
тов из ЮВА поднялся до 34,6%, что свидетельствует 
о довольно высокой популярности Южной Кореи для тру-
довых мигрантов региона [10]. С большой долей уверен-
ности можно утверждать, что помимо финансовых сти-
мулов свой вклад в рост популярности среди трудовых 
мигрантов вносит активное продвижения в ЮВА образа 
Южной Кореи как экономически и политически стабиль-
ной, благополучной и гостеприимной страны (рис. 3).

Рис. 3. Доля мигрантов из стран ЮВА в общем объеме 
миграции в Республику Корея, 2021–2022 гг.

Экономический индикатор «мягкой силы» 
Республики Корея
В представленном исследовании данный аспект анали-
зируется с помощью измерения доли International Invest-
ment Position (IIP) из ЮВА в Южную Корею в их общем 
объеме поступившим в страну за выбранный период. 
Данный индикатор демонстрирует, сколько и какие стра-

ны готовы вложить в прямые и портфельные инвестиции 
Республики. Юго- Восточная Азия стабильно является од-
ним из основных инвесторов Южной Кореи. В 2022 году 
доля Южно- Восточного региона составила 14% среди 
спонсоров Республики и за 3 года более чем на процент 
данный показатель не менялся. Небольшой спад был от-
мечен только в 2021-м году (доля ЮВА составила 13%), 
данный показатель объясняется общим ростом объема 
инвестиций в Республику. Однако и вклад ЮВА также 
вырос на 8%. Тем не менее, регион на протяжении 3-х 
лет не покидает тройку лидеров среди инвесторов, что 
также демонстрирует заинтересованность Юго- Восточной 
Азии в Южной Корее и ее бизнес- секторе.

Высокий интерес со стороны стран Юго- Восточной 
Азии к Республике обусловлен также тем, что страна за-
нимает 16-е место в Индексе уверенности в прямых ино-
странных инвестициях AT Kearney 2022 г. как самая при-
влекательная экономика для иностранных инвестиций. 
Также привлекательность Южной Кореи для прямых 
иностранных инвестиций является результатом быстро-
го экономического развития страны и ее специализации 
в области новых информационных и коммуникационных 
технологий, которые являются одной из самых перспек-
тивных направлений для инвестирования в первой чет-
верти ХХIв. Более того по данным The World Bank –  Do-
ing Business в 2022 г. страна занимала высокие позиции 
по таким важным показателям как:
– индексе прозрачности транзакций (в том числе 

по сравнению с США и Германией),
– индекс власти акционеров (также превосходит ана-

логичные показатели в Германии) [13].
В 2022 г. объем притока Прямых иностранных инве-

стиций (ПИИ) в сферу услуг Южной Кореи составил при-
мерно 16,6 млрд долларов США, при этом обрабатыва-
ющая промышленность получила доход около 12,5 млрд 
долларов. ПИИ в сферу услуг за последние годы так же 
значительно выросли, потому как Южная Корея активно 
развивает данную отрасль и, в перспективе, планирует 
побороться за звание одного из крупнейших финансо-
вых центров в Азиатско- Тихоокеанском регионе.

Представленный детальный анализ статистических 
данных, нормативно- правовых актов и практических 
действий позволяет заключить, что Южная Корея доста-
точно эффективно использует преимущества «мягкой 
силы» для формирования привлекательного имиджа. 
Политика государства оказывает эффективное влияние 
на общественное мнение в государствах Юго- Восточной 
Азии путем развития коммуникационных каналов, по-
пуляризации национальных продуктов питания, распро-
странения модной молодежной музыки. Корейские му-
зыкальные группы занимают первые места в рейтингах 
прослушивания в странах Юго- Восточной Азии.

Изучение социального аспекта «мягкой силы» Юж-
ной Кореи позволило прийти к заключению, что жители 
стран Юго- Восточной Азии демонстрируют высокую за-
интересованность в Южной Корее, как стране, подходя-
щей для трудовой миграции, предоставляющей более 
высокий уровень жизни и заработка, чем соседние го-
сударства.

Высокая популярность корейского высшего образо-
вания пока характерна только для Вьетнама. Однако, 
основываясь на заявленных целях и практических ша-
гах Министерства образования Южной Кореи по на-
правлению стимулирования роста обучающихся, а также 
по увеличивающемуся количеству иностранных студен-
тов до 300 000 уже в 2023 году, эта задача имеет благо-
приятные перспективы для разрешения [8].

Максимально выигрышной стратегия «мягкой силы» 
Южной Кореи проявилась в культурном и туристиче-
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ском сегменте. Нарастание туристического потока дает 
основание утверждать о стабильно высоком интересе 
к Южной Корее как объекте для путешествий у жителей 
региона. В свою очередь, растущее коммуникативное 
взаимодействие положительно отражается на экономи-
ческой кооперации Республики Корея со странами Юго- 
Восточной Азии, что сказывается на приросте потока 
иностранных инвестиций в страну.

В настоящее время Южная Корея успешно сотруд-
ничает с различными целевыми группами в странах- 
партнерах. Так она привлекает широкое представи-
тельство гражданского общества –  активную моло-
дёжь, студентов, преподавателей, взаимодействует 
с институтами –  учреждениями культуры и универси-
тетами, кооперируется с предпринимателями и бизнес- 
ассоциациями. При этом она достигает желаемого 
культурно- гуманитарного и информационного сотрудни-
чества и влияния основываясь на единых ценностях, ис-
пользует эффективные модели, последовательна и ре-
гулярна в своих действиях, рационально распределяет 
ресурсы.

Устойчивая тенденция к расширению и повышению 
эффективности применения политики «мягкой силы» 
Южной Кореи и ЮВА обуславливается, в том числе, 
сложившейся геополитической обстановкой в Южно- 
Китайском море. Вероятные негативные последствия 
в случае конфликта в Тайваньском проливе, стимулиру-
ют Республику расширять взаимодействие с большим 
количеством стран Азии в целом и её Юго- Восточным 
регионом в частности, выходить на новые рынки.

Несмотря на достаточно широкое распростране-
ние в мире силовых методов для многих стран остает-
ся актуальна и эффективна деятельность «мягкой си-
лы». Примером результативной стратегии применения 
«мягкой силы» в Юго- Восточной Азии является Южная 
Корея, которая благодаря рациональным и мирным ме-
тодам смогла увеличить туристический поток, сформи-
ровать образ страны в качестве комфортного места для 
миграции высококвалифицированных трудовых кадров, 
стать привлекательной для инвестиций. Не останавли-
ваясь на достигнутых результатах, Южная Корея про-
должает идти выбранным курсом, политическая эли-
та страны осознает потребность и прилагает усилия 
в продвижении Республики как самой привлекательной 
страны в регионе. Поддержание стабильных политико- 
экономических отношений со странами Юго- Восточной 
Азии, а также повышение интереса международного со-
общества к стране, снижает конфликтный потенциал, 
а продуманный «бренд» предоставляет возможность для 
развития и создания союзнических отношений.
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ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF SOUTH 
KOREA’S USE OF «SOFT POWER» IN THE 
SOUTHEASTERN REGION

Kulakova N. N., Krechetov A. V., Taruntaeva V. V.
Financial University under the Government of the Russian Federation

In contemporary actively conflicting world, it is very important to be 
able to prove the viability of one’s state through non-military means, 
one of which is the use of soft power or, as other researchers call 
it, non-military force in diplomatic confrontation. The Republic of 
South Korea has become one of the leaders in the successful ap-
plication of this area of diplomacy in Southeast Asia. South Korea 
demonstrates an example of effective work with all areas of pro-
moting its interests in the states of the region: civil society –  active 
youth, students, teachers, institutions –  cultural institutions and uni-
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versities, entrepreneurs and business associations. Statistical indi-
cators demonstrating its high success were included in the author’s 
graphs, figures and tables accompanying the theoretical materials 
of the article.

Keywords: soft power, South Korea, Southeast Asia, indicators, 
cultural indicator, social indicator, economic indicator, efficiency.
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Стратегическая стабильность как основа глобальной безопасности

Курицин Виктор Викторович,
магистрант, Московский государственный институт 
международных отношений МИД России
E-mail: Москва, victorvvv@bk.ru

В статье затронуты вопросы стратегической безопасности, 
которая служит основой глобальной безопасности в мире. Це-
лью исследования послужило рассмотрение истории развития 
сферы стратегической безопасности, связанной с приоста-
новлением расширения ядерного потенциала в разных стра-
нах. Задачи работы –  раскрытие подходов к стратегической 
безопасности, существующих в США, СССР и РФ, анализ 
международных договоренностей по ядерному сдерживанию. 
В качестве гипотезы автор высказал предположение о том, ка-
кие меры по поддержанию мировой стратегической безопас-
ности могут быть эффективны в решении существующих про-
блем или в смягчении их остроты. При написании работы были 
применены теоретический, эмпирический и количественный 
методы исследования. Автор изучил ключевые источники и ли-
тературу по теме, подкрепил свои высказывания примерами 
и документами, включил в текст статистические данные, коли-
чественные параметры. В процессе исследования он пришел 
к следующим результатам: представил подробную историю 
развития сферы стратегической безопасности, продемонстри-
ровал современное состояние данной области, выявил пробле-
мы, связанные с сокращением ядерного вооружения, которые 
до сих пор остались нерешенными, наметил перспективы раз-
вития ядерной сферы с учетом современной геополитической 
ситуации.

Ключевые слова: стратегическая безопасность, ядерное ору-
жие, договоры о нераспространении ядерного оружия, сокра-
щении стратегических, наступательных вооружений, запреще-
нии испытаний ядерного оружия.

Стратегическая стабильность представляет собой 
поддержание политических, оперативно- стратегических 
и военно- технических условий, с помощью которых мож-
но сводить к минимуму вероятность конфликтных си-
туаций, способных спровоцировать военные действия 
с использованием ядерного оружия [10]. Поддержанию 
стратегического равновесия способствует создание ком-
плекса международных договорённостей о сдерживании 
и нераспространении оружия массового уничтожения.

Одним из первых политических деятелей, заявив-
ших об опасности ядерного столкновения для всего ми-
ра в целом и необходимости урегулирования спорных 
вопросов мирным путем, стал политический деятель СС-
СР А. А. Громыко [11, с. 67].

Начало исследований по стратегической стабильно-
сти в США заложил Т. Шеллинг, издавший в 1960 г. ра-
боту «Стратегия конфликта» [15]. В ней автор определил 
новые концепции стратегического взаимодействия. Суть 
их состоит в том, что человечество стремится получить 
от взаимодействия максимум выгоды в долгосрочной 
перспективе. По мнению автора, является разумным со-
хранить некоторые возможности использования ядерно-
го оружия в небольшом конфликте для того, чтобы более 
выразительно показать настоящую угрозу ядерного уда-
ра в масштабной вой не. Теории Т. Шеллинга послужили 
базой для формирования ядерной стратегии США.

Стратегическую незыблемость, как противополож-
ность системному кризису, рассматривал в своих рабо-
тах Р. Пауэлл. На его взгляд, кризис проявляется из-за 
того, что государства пребывают в состоянии постепен-
ного, но систематического усиления угрозы, что в ко-
нечном итоге может привести к тому, что какая- нибудь 
сторона, отступая, выйдет из конфликта, либо приме-
нит методы, которые приведут к тяжёлым последствиям. 
По мнению автора, для сохранения стратегической ста-
бильности, следует всегда правильно оценивать уровень 
прогнозируемых рисков [17].

Проблема национальной безопасности России глу-
боко изучена в трудах С. В. Кортунова, где прослежи-
вается эволюция российской политики в рассматрива-
емой сфере с 1991 по 2005 гг. Автор предложил новую 
научную методологию на базе деятельностного подхода 
к комплексному анализу политики национальной безо-
пасности и проанализировал российско- американские 
отношения в области военно- политического сотрудни-
чества по ядерным угрозам, наметил пути достижения 
РФ национальной безопасности в существующих геопо-
литических условиях [8].

Вопросы, связанные с исследованием стратегиче-
ской стабильности и анализом перспектив подписания 
договоров в отношении системы ядерного противодей-
ствия, рассматривали многие отечественные ученые. 
В частности, примечателен труд М. А. Лебедева «Про-
блема глобальной стратегической стабильности в дву-
сторонних отношениях СССР (России) и США» [9]. В рам-
ках своей работы он поднимает проблему соотношения 
систем глобальной стабильности и экономической без-
опасности. При этом М. А. Лебедев акцентирует внима-
ние на том, что в современных политических реалиях 
необходимо создать актуальную систему безопасности, 
которая станет новым комплексом противодействия воо-
руженным конфликтам без применения стратегического 
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оружия. В своих рассуждениях автор сосредотачивает 
внимание на специфике диалогов США и России в во-
просах стратегического взаимодействия и раскрывает 
воздействие ценностно- идеологических причин на фор-
мирование решений касательно вопросов стратегиче-
ского равновесия.

Одна из недавних работ, в которых рассматривает-
ся вопрос стратегической незыблемости, –  монография 
академика РАН А. Г. Арбатова «Стратегическая стабиль-
ность –  оружие и дипломатия» [1]. В ней автор охарак-
теризовал важнейшие аспекты: ядерное сдерживание, 
гонка и сокращение вооружений, вопросы нераспро-
странения ядерного оружия, внутренние истоки внеш-
ней безопасности. Исследователь пришёл к выводу, что 
современные военно- технические новации не являются 
чем-то особенным. В прошлые годы военно- технический 
прогресс оказывал более сильное влияние на страте-
гические отношения, но, благодаря дипломатии СССР 
и США, удавалось взять данное влияние под контроль. 
При строгом соблюдении договоров у государств не бу-
дет мотивов применения оружия массового уничтоже-
ния, и снизится общая вероятность военных конфликтов.

Стандарты стратегического равновесия были сфор-
мулированы в период переговоров, на которых обсуж-
дались вопросы, касающиеся ограничения оружия стра-
тегического типа (ОСВ) в начале 1970-х гг. Эти ограни-
чения решено было осуществлять, опираясь на модель 
ядерного сдерживания в ситуации холодной вой ны. 
К концу 1980-х гг. США и СССР стали двигаться в кон-
цептуальном переосмыслении этой модели. В тот пери-
од СССР предложил поэтапную ликвидацию ядерного 
оружия к 2000-му г. Руководство США во главе с Дж. 
Бушем-старшим впервые выразило готовность вывести 
двусторонние отношения с СССР «за пределы сдержи-
вания». Обе стороны признали, что международные от-
ношения способны строиться на иной основе, принципи-
ально отличной от угрозы взаимного уничтожения. Од-
нако далее образы мирового управления сторон стали 
резко расходиться. Курс М. С. Горбачева на евроатланти-
ческое сообщество, «бесполярный мир», равноправное 
партнерство с Западом, сопровождаемый огромным ге-
ополитическим отступлением в период «позднего» СС-
СР и России в 1991–1995 гг., был воспринят как «при-
знак слабости» и свидетельство поражения в холодной 
вой не.

По мнению С. В. Кортунова, мнение о полной побе-
де Запада не соответствует действительности. Ни один 
из документов начала 90-х гг. не говорит о «поражении» 
или «капитуляции» СССР и РФ. Напротив, они фиксиру-
ют обязательства всех государств ОБСЕ строить Европу 
на принципах равноправного партнерства.

В начале XXI в. наметилось сближение в подходах 
США и России относительно модели мироустройства, 
где признавался фактор существования национальных 
государств и необходимости гармонизации отношений 
между ними [8]. Однако события 2014 г. и начала СВО 
на Украине вновь осложнили российско- американское 
взаимодействие. Но курс, направленный на сохранения 
режима нераспространения ОМУ, все еще сохраняется.

В Стратегии национальной безопасности 2022 г. Рос-
сии говорится, что укрепление политики нераспростра-
нения оружия массового уничтожения и способов его до-
ставки –  одна из главных задач в сфере поддержания 
российской национальной безопасности [7]. Режим, пре-
пятствующий распространению ядерного оружия, состо-
ит из большого числа учреждений и разных типов вза-
имодействия участников. Значительная его часть –  вну-
треннее законодательство стран, особенно тех, которые 
обладают ядерным оружием.

Рассмотрим процесс формирования системы между-
народных договорённостей с целью формирования ре-
жима. Первым существенным шагом к полному разору-
жению можно считать подписание Договора, запрещаю-
щего распространение ядерного оружия (ДНЯО). 1 июля 
1968 г. этот договор был подписан. 5 марта 1970 г. он 
вступил в силу. В 1995 г. его продлили бессрочно. Рати-
фицировали ДНЯО 5 стран. Этот договор признаёт рас-
пространение ядерных вооружений как фактор, усили-
вающий опасность начала ядерной вой ны [5]. Договор 
ДНЯО содержит положения относительно развития га-
рантий стратегического равновесия в отношении таких 
государств, как: СССР, США, Китай, Великобритания, 
Франция. Выборка указанных стран неслучайна. Эти 
страны владели ядерным потенциалам со второй поло-
вины ХХ в., и продолжают увеличивать его.

Договор закрепил норму ядерного нераспростране-
ния в официальном порядке. Согласно статье VI, 5 стран 
взяли на себя обязательство проводить ядерное разо-
ружение, что является делом сложным, долгим и доро-
гостоящим. Как показала история, прогнозы 1960-х гг., 
сделанные относительно роста количества стран, обла-
дающих ядерным оружием, не были реализованы. Осо-
бую актуальность международный режим препятствия 
увеличению ядерного потенциала получил во второй по-
ловине 1990-х гг., когда вопросы предотвращения ОМУ 
заняли одно их ключевых мест в отношениях между 
странами. Россия продолжила линию СССР. Важней-
шими событиями данного периода стали Конференция 
1995 г. в Нью- Йорке, Московская встреча 1996 г., и КР 
ДНЯО 2000 г.

В преддверии Конференции 1995 г. международный 
режим противодействия ядерному распространению ха-
рактеризовался двумя противоположными процессами. 
Число участников Договора достигло 172. К нему присо-
единились Франция и КНР, также владеющие ядерным 
оружием, и его неофициальный обладатель –  ЮАР. Ряд 
государств закрыли свои военные программы и приоста-
новили соответствующие исследования. Происходило 
сокращение ядерного оружия в СССР и США по Дого-
ворам СНВ-1 и СНВ-2. В Женеве активно велась работа 
над выработкой ДВЗЯИ. Однако процессы развала СС-
СР и возникновения новых независимых государств –  
Украины, Белоруссии и Казахстана, обладавших ядер-
ным оружием, усилили угрозу безопасности РФ и сде-
лали возможным распространение опасного вооружения 
на другие территории.

Урезание ядерных запасов США и РФ обострили во-
прос о возможности появления «третьей силы», которая, 
создав ядерное оружие, могла бы угрожать междуна-
родной стабильности. Существование трех неофициаль-
ных ЯОГ (Израиля, Индии, Пакистана), а также стремле-
ние Северной Кореи и Ирака стать владельцами ядер-
ного вооружения, делали эту опасность реальной. Тем 
не менее, ситуация оценивалась как контролируемая. 
Для РФ и США в этих условиях основной задачей ста-
ло пролонгация договора ДНЯО как бессрочного, что 
и стало центральным вопросом Конференции. Второй 
по значимости вопрос Конференции –  темпы и критерии 
ядерного разоружения, третий –  мирное использование 
атома и обмен технологиями. Конференция проходила 
в дискуссионной обстановке, но по ее итогам удалось 
принять важные меры. Так, последовало юридическое 
решение о продлении ДНЯО на основании ст. Х.2 без 
голосования бессрочно. Также была принята рекоменда-
ция КР в Женеве о необходимости заключения ДВЗЯИ 
не позднее 1996 г. Таким образом, по итогам встречи 
странам ЯОГ удалось принять решение о бессрочном 
продлении ДНЯО, при этом не идя на уступки, которые 
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ущемили бы их национальные интересы. Однако прод-
ление Договора «навечно» усложняло контроль миро-
вого сообщества за действиями ЯОГ, давало возмож-
ность неофициальным ЯОГ (Израиль, Индия, Пакистан) 
оставаться вне рамок ДНЯО. В целом, можно отметить, 
что международный режим нераспространения ядерно-
го оружия в результате работы КРП ДНЯО укрепился. 
Однако решения, принятые на Конференции, не давали 
гарантии повышения соблюдаемости Договора, прежде 
всего по ст. VI. Проблемы, вызывающие рост угроз ядер-
ного распространения во второй половине 1990-х гг. обо-
стрились с новой силой [14].

Осознание проблем ядерной безопасности для Рос-
сии подтолкнуло Президента РФ Б. Н. Ельцина в июне 
1995 г. выступить с инициативой устроения встречи 
международного уровня в Москве при участии лидеров 
стран «семерки». Встреча состоялась в 1996 г. В итого-
вой декларации руководители восьми государств под-
твердили свою готовность укрепить в направлении ре-
шений конференции, проведенной в Нью- Йорке в мае 
1995 г., сотрудничество в сфере ядерного ограничения, 
что способствовало укреплению системы гарантий МА-
ГАТЭ и использованию ответственных и действенных 
мер контроля экспорта [6].

Московская встреча подтвердила намерение веду-
щих государств мира сообща способствовать укрепле-
нию режима нераспространения ядерного вооружения 
путем координации действий, обмена информацией 
и сотрудничества. Особо заметным стало принятие Про-
граммы противодействия НОЯМ.

После успехов КРП ДНЯО 1995 г., проведения Мо-
сковской встречи по ядерной безопасности 1996 г., за-
ключения ДВЗЯИ ЯОГ в 1996 г. возникла определенная 
самоуспокоенность в вопросах укрепления междуна-
родного режима ядерного нераспространения. Опреде-
ленными этапами в дальнейшем процессе стала работа 
заседаний Подготовительного комитета по Конферен-
ции 2000 г. Первое заседание прошло весной 1997 г. 
Его итоги были определены как умеренно- успешные, 
но возложенных на него ожиданий не оправдали. Второе 
заседание в 1998 г. закончилось провалом, поскольку 
не удалось принять ни одного документа. Процесс вы-
работки рекомендаций для КР ДНЯО 2000 г., начатый 
в 1997 г. натолкнулся на жесткое противостояние ЯОГ 
и НЯОГ и осложнился ядерными испытаниями проведен-
ными в 1998 г. Индией и Пакистаном. Третье, послед-
нее перед Конференцией 2000 г., заседание проходило 
в 1999 г. в период бомбардировок Югославии США и их 
союзниками по НАТО, что осложнило его проведение. 
Позиция Китая, отказавшегося предоставлять информа-
цию о собственных ядерных силах, не позволила принять 
совместный пятисторонний документ о развитии процес-
са разоружения в каждой из стран ЯОГ. Небольшим до-
стижением заседания стала более гибкая позиция США 
по привлечению в ДНЯО Израиля.

В целом исполнение решений КРП ДНЯО 1995 г. ха-
рактеризуется несколькими направлениями. На 1 янва-
ря 2000 г. число участников составило 187. Вне Дого-
вора остались 4 государства, в том числе Израиль, Ин-
дия и Пакистан. Удалось избежать значительного рас-
пространения компонентов ядерного оружия. В области 
ядерного разоружения удалось завершить процесс пе-
реговоров по ДВЗЯИ в 1996 г., но он не начал действо-
вать, хотя мораторий, объявленный 5 странами ЯОГ, со-
храняется. Договор о незамедлительном завершении 
переговоров, касаемых универсально применимой, не-
дискриминационной конвенции о запрете изготовления 
расщепляющего сырья для ядерного оружия, оказался 
не выполнен. Также оказался невыполненным и третий 

компонент решений КПР ДНЯО, предусматривающий 
сокращение ядерного оружия. Причина невыполнения 
заключалась в неготовности Сената США ратифициро-
вать Нью- Йорские документы 1997 г., в то время как Рос-
сия ратифицировала эти соглашения и Договор СНВ-2 
в 2000 г. Этот Договор из-за позиции США не вступил 
в силу, что не позволило России и США начать полноцен-
ные переговоры по Договору СНВ-3. Новой проблемой 
стало намерение США создать национальную систему 
ПРО. К 2000 г. не удалось сделать дополнительных зон, 
свободных от ядерного оружия. Достижением стала под-
готовка Дополнительного протокола МАГАТЭ об обес-
печении гарантий по укреплению «потенциала МАГАТЭ 
по выявлению «необъявленной ядерной деятельности», 
подписанного 50 государствами, включая Россию. Од-
нако не удалось добиться согласия по полноохватным 
гарантиям стран, не являющихся членами ДНЯО, с МА-
ГАТЭ.

Осуществлялись решения КПР ДНЯО по использо-
ванию ядерной энергии в мирных целях. На конферен-
ции 2000 г. удалось принять Заключительный документ, 
который содержит как ретроспективный взгляд на ис-
полнение Договора, так и оценку перспектив на буду-
щее, предполагая ряд шагов по укреплению междуна-
родного режима ядерного нераспространения. Итоги 
Конференции оцениваются как успешные, поскольку 
она смогла дать новый импульс дальнейшим коллектив-
ным мерам по укреплению режима нераспространения. 
Важным вкладом стало согласованное заявление деле-
гаций 5 ЯОГ, где приветствовалась ратификация Росси-
ей ДВЗЯИ и СНВ-2. Обозначено стремление как можно 
быстрее оформить СНВ-3, сохранив Договор, ограничи-
вающий системы противоракетной обороны. В заклю-
чение отмечена важность Дополнительного протокола 
МАГАТЭ, который был подписан всеми ЯОГ, а также под-
держано усиление транспарентности в системе контроля 
над экспортом ядерного оружия. В Заключительной до-
кументации содержится обращение к Пакистану и Ин-
дии последовать резолюции ООН 1172, принятой после 
проведения этими государствами испытаний ядерного 
вооружения в 1998 г. Высказаны требования о созда-
нии ЗОСМУ на Ближнем Востоке. В Заключительном 
документе ЯОГ заявили о недвусмысленном обязатель-
стве осуществить полную ликвидацию ядерных арсена-
лов для достижения ядерного разоружения. Участники 
ДНЯО заявили о необходимости скорейшего вступления 
в силу ДВЗЯИ и оперативного проведения переговоров 
по ЗПРМ, которые затормозились на КР. Поддерживая 
идею выполнения СНВ-2, государства, участвовавшие 
в Конференции, призвали РФ и США настоять на заклю-
чении СНВ-3. По принятой на Конференции програм-
ме действий ЯОГ возлагают на себя ряд обязательств: 
принимать последующие односторонние меры по уре-
занию ядерных потенциалов; обеспечивать больший об-
мен информацией о ядерных возможностях друг друга 
и о ходе выполнения соглашений по разоружению; со-
кращать арсенал нестратегических ядерных вооруже-
ний; осуществлять конкретные меры по дальнейшему 
снижению оперативной готовности ядерного оружия; 
уменьшать роль ядерного оружия в обеспечении безо-
пасности; включаться как можно быстрее в переговор-
ный процесс по сокращению ядерных вооружений. Про-
грамма дальнейших мер в области ядерного разоруже-
ния предусматривает мораторий на проведение испыта-
ний до вступления в силу ДВЗИЯ и «принцип необрати-
мости» контроля над ядерными вооружениями. Можно 
констатировать, что в начале XXI в. количество офици-
альных и неофициальных ЯОГ стабилизировалось. На-
блюдалась готовность РФ и США соблюдать обязатель-
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ства по ст. VI ДНЯО о прекращении гонки вооружений 
и сокращении запасов ядерного оружия. Заключение 
ДВЗЯИ предполагало приход «безвзрывной эры», но его 
вступление в силу тормозилось.

Накопление ядерного вооружения в эпоху холодной 
вой ны и понимание последствий его использования сти-
мулировало осознание неприемлемости применения та-
кого оружия в широких масштабах. Это привело к тому, 
что в военных доктринах государств приоритетное ме-
сто стал занимать поиск способов недопущения ядерной 
вой ны путём сдерживания от наращивания ядерного по-
тенциала [13, с. 65].

Представим наглядно концепции системы сдержива-
ния, положенные в основу военных доктрин государств, 
обладающих ядерным потенциалом. Цель Военной док-
трины РФ отражена в концепции внешнеполитической 
деятельности, основанной на предотвращении развития 
ядерного конфликта.

Суть доктрины предполагает, что наращивание ядер-
ного потенциала является крайней, но необходимой ме-
рой в вопросах защиты государства от иностранного 
вторжения [3]. Обусловлено, что Россия сохраняет суще-
ствующую систему внешнеполитической стабильности 
и стремится к разрешению военных конфликтов мирным 
путем, в отношении ядерного потенциала РФ стремится 
к сохранению системы стратегического баланса, обосно-
ванного положениями договоров СНВ-2 и СНВ-3 [4].

В Военных доктринах произошли следующие изме-
нения: в современной исчезло указание на статус Рос-
сии как ядерной державы для сдерживания агрессии, 
который был определён в Доктрине 2000 г.; ядерное ору-
жие, которым обладает Россия, в обеих доктринах рас-
сматривает как сдерживающий фактор против агрессии 
других государств [2].

В настоящее время военная сила рассматривается 
Россией как крайняя мера при обострении конфликтной 
ситуации, если все невоенные методы не дали резуль-
тата. В качестве инструмента сдерживания выступают 
Вооружённые силы. Привлекаемый состав, формы при-
менения утверждает Верховный Главнокомандующий 
ВС Российской Федерации. В нынешних условиях ме-
роприятия стратегического сдерживания планируется 
осуществлять, основываясь на следующих принципах: 
непрерывность мероприятий стратегического сдержи-
вания, гибкость механизма реализации мероприятий, 
неопределённость масштабов, времени и места прове-
дения мероприятий, решительный переход от сдержи-
вания к военным действиям, если агрессора сдержать 
не удалось, поддержание состава привлекаемых сил 
на уровне, необходимом для выполнения задач, центра-
лизованное планирование применения привлекаемых 
сил и средств.

Рассмотрим основные положения политики США 
в области ядерного оружия. Современная американ-
ская доктрина начала оформляться с 1946 г. Идея пе-
реосмысления роли ядерного оружия в американской 
внешней политике была предложена в ходе избиратель-
ной кампании Бараком Обамой. Смысл ее заключался 
в создании мира, свободного от ядерного оружия, что 
подразумевало критику американского подхода к сдер-
живанию. Сложилась двоякая ситуация: с одной сторо-
ны, американский народ устал от непопулярных и доро-
гих американских интервенций и ждал переосмысления 
подхода правительства к роли ядерного оружия. С дру-
гой стороны, ядерные программы КНДР и Ирана не да-
вали США перейти к результативному обсуждению идеи 
об отказе от ядерного вооружения. Поэтому США ста-
ли использовать консервативный подход к ядерной про-
грамме.

В обзоре 2010 г., освещающем ядерную политику 
США, нет радикальных изменений в сравнении с 2002 го-
дом: не прописаны принципы минимального сдержива-
ния, сохраняется возможность использования оружия 
против стран, не обладающих им, но только в том слу-
чае, если они нарушат Договор, запрещающий распро-
странение ядерного вооружения [12].

28 сентября 2023 г. Министерство обороны Сое-
диненных Штатов опубликовало несекретную версию 
своей Стратегии, пропагандирующей противодействие 
оружию массового уничтожения на 2023 г. (CWMD) [16]. 
По словам министра обороны Ллойда Остина, данная 
Стратегия –  фундамент для противостояния сложным 
вызовам, сопряженным с эксплуатацией оружия мас-
сового уничтожения. Согласно стратегии CWMD, Ки-
тайская Народная Республика признаётся в качестве 
актуального вызова, Россия –  острой угрозы, а Иран 
и КНДР –  в качестве постоянных угроз для США [18]. 
Однако, несмотря это, США провозглашает своей зада-
чей добиться принятия новых мер, контролирующих во-
оружение и снижающих риски.

Если сравнить доктрины, основываясь на пробле-
ме использования ядерного вооружения, можно при-
йти к выводу, что Россия, Индия, Пакистан и Франция 
допускают эксплуатацию ядерного вооружения первы-
ми в случаях, когда требуется ответный удар при воен-
ном конфликте, или военных действий с использовани-
ем оружия массового поражения, в том числе химиче-
ского; такие европейские державы как Франция и Ве-
ликобритания придерживаются позиции относительно 
допустимости применения ядерного оружия в случае 
возникновения угрозы военного поражения. При этом 
стоит акцентировать внимание на том, что большинство 
доктрин указывает на возможность предупреждающе-
го удара при соответствующей угрозе. Стратегическое 
вооружение допустимо при возникновении соответству-
ющей угрозы и поставленных государством задач, к ко-
торым относятся: поддержание международного авто-
ритета развитых государств и стратегического баланса; 
наращивание ядерного потенциала с целью обеспечения 
и реализации защитной функции.

Специфика внешнеполитической деятельности 
в сфере ядерного разоружения наглядно отражает необ-
ходимость реализации внешнеполитического курса раз-
витых стран. Но система стратегической стабильности, 
как основа глобальной безопасности, еще не достигну-
та, а существующие военные доктрины отражают про-
тиворечия, заключающиеся в том, что с одной стороны, 
развитая система мирового сообщества осознает недо-
пустимость использования ядерного вооружения, с дру-
гой стороны, развитые страны, входящие в состав ядер-
ной пятерки, осознают, что именно ядерное вооружение 
позволяет обеспечить защиту ранее установленных гра-
ниц безопасности.

Следующим этапом стало подписание в 2017 г. До-
говора, запрещающего ядерное вооружение. В перего-
ворах приняли участие более 130 стран. Суть договора 
основывалась на предотвращении использования ядер-
ного оружия в целом. Страны, владеющие ядерным во-
оружением, не принимали участия в подписании согла-
шения. Так, Франция, США и Великобритания не уча-
ствовали в его сочинении и в общем заявлении указа-
ли, что не подпишут его никогда. МИД РФ также сде-
лало заявление, что не утвердит указанный документ, 
поскольку он «противоречит национальным интересам 
России». Ядерные державы, как обычно, отвергли дово-
ды сторонников полного запрета вооружения. Они зая-
вили о сильном уменьшении ядерных запасов в послед-
ние несколько десятилетий и выразили опасения по по-
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воду подрыва имеющейся системы нераспространения, 
которая была сформирована на основании Договора 
1968 г. На взгляд МИД РФ, «любая попытка улучшить 
ДНЯО может привести к его краху –  слишком хрупкая 
это конструкция, слишком многоплановы противоречия 
между его государствами- участниками». С. Лавров от-
метил, что «полная ликвидация ядерного оружия воз-
можна только в контексте всеобщего и полного разо-
ружения в условиях обеспечения равной и неделимой 
безопасности для всех» [20].

В итоге ДЗЯО начал официально действовать 
с 22 января 2021 г. Сторонники соглашения, в основном, 
страны Ближнего Востока, Латинской Америки, Африки, 
Океании и Юго- Восточной Азии, а еще Иран, который яв-
ляется единственным государством, обвиняемым в раз-
работке ядерного вооружения. Соглашение закрепляет 
норму запрета ядерного вооружения и не имеет сроков. 
В нём прописаны пути достижения абсолютной ликви-
дации ядерного вооружения, вопросы помощи жертвам 
и восстановления окружающего мира, международного 
сотрудничества. Однако каждая страна- участница мо-
жет выйти из договора в случае, если под угрозу ставят-
ся «высшие интересы государства» [20]. Договор можно 
рассматривать как выражение недовольства странами- 
участницами международной обстановкой, связанной 
с ядерным разоружением.

Таким образом, в настоящее время идея «глобально-
го ноля», безъядерного мира, выглядит труднодостижи-
мой. Хотя неоспорим тот факт, что государства за столь 
короткий по историческим меркам период активно пы-
таются договориться и официально закрепить нормы 
разоружения. Опасность не только ядерного взрыва, 
но и его последствий видна, как говорится, невооружён-
ным взглядом. Естественно, ядерное разоружение явля-
ется основой глобальной безопасности, как и ликвида-
ция других видов оружия массового уничтожения.
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STRATEGIC STABILITY AS THE BASIS OF GLOBAL 
SECURITY

Kuritsin V.V.
Moscow State Institute of International Relations of the MFA of Russia

The article touches upon the issues of strategic security, which 
serves as the basis of global security in the world. The purpose 
of the study was to examine the history of the development of the 
sphere of strategic security associated with the suspension of the 
expansion of nuclear potential in different countries. The objectives 
of the work are to reveal the approaches to strategic security that ex-
ist in the United States, the USSR and the Russian Federation, and 
to analyze international agreements on nuclear deterrence. As a hy-
pothesis, the author suggested what measures to maintain global 
strategic security can be effective in solving existing problems or 
in mitigating their severity. Theoretical, empirical and quantitative 
research methods were used in writing the work. The author stud-
ied the key sources and literature on the topic, supported his state-
ments with examples and documents, included statistical data and 
quantitative parameters in the text. In the course of his research, 
he came to the following results: presented a detailed history of the 
development of the sphere of strategic security, demonstrated the 
current state of this area, identified problems related to the reduction 
of nuclear weapons that have so far remained unresolved, outlined 
the prospects for the development of the nuclear sphere taking into 
account the current geopolitical situation.

Keywords: strategic security, nuclear weapons, treaties on the 
non-proliferation of nuclear weapons, reduction of strategic and of-
fensive weapons, prohibition of nuclear weapons tests.
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Влияние геополитических целей Китая на противостояние с Вьетнамом: 
подходы к оценке возможностей развития конфликта
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Спор в Восточном море является одним из крупнейших геопо-
литических споров в современном мире. С момента объявле-
ния своего суверенитета над Восточным морем с помощью кар-
ты «девяти пунктирных линий» Китай постоянно провоцировал 
страны, окружающие это море, несмотря на международное 
право о морском суверенитете и ожесточенное сопротивление 
со стороны вовлеченных стран. Ситуация в Восточном море 
с начала XXI века до настоящего времени всегда была непред-
сказуемой и таит в себе множество потенциальных рисков 
возникновения конфликтов, связанных с деятельностью Китая. 
Вьетнам и Китай являются соседними странами не только из-
за географического положения этих двух стран, но и из-за их 
долгой истории борьбы и дипломатии. Реализация Китаем сво-
ей политики в Восточном море повлияла на отношения между 
Вьетнамом и Китаем. Чтобы понять причины и расчеты Китая 
в отношении Восточного моря, это можно объяснить с помо-
щью нескольких геополитических теорий и их влияния на отно-
шения между Вьетнамом и Китаем.

Ключевые слова: споры в Южно- Китайском море, китайские 
расчеты, вьетнамско- китайские отношения, геополитическая 
теория.

Introduction
China is a country located in East Asia with a large territory 
and a large population, which are favorable conditions for this 
country to become a great power. Since being under the con-
trol of feudal regimes, Chinese dynasties have continuously 
expanded to impose their political power on neighboring coun-
tries. Through many historical changes, the cultural revolution 
initiated by Mao Zedong in May 1966 has profoundly changed 
the entire economy, culture and society of this country, until 
2010 China surpassed Japan and maintained its position as 
the second largest economy in the world to compete directly 
with the United States. In parallel with the process of economic 
development, China also proposed many policies to increase 
its influence outside its territory. One of the areas where China 
wants to increase its power is the South China Sea.

The issue of conflict in the South The origins of the con-
temporary conflict over the South China Sea can be traced 
to changes in East Asian geopolitics following World War II 
(1939–45). China’s historical claims to the sea date to the 
so-called “11-dash line,” introduced in 1947 by the Nation-
alists (Kuomintang) under Chiang Kai-shek, during the Chi-
nese Civil War (1945–49). The disputes over ownership of 
the South China Sea remained relatively dormant until the 
1970s when China began asserting its vast territorial claims 
after discovering potential oil and gas reserves in the sea. In 
1974 China seized the Paracel Islands from South Vietnam. 
China then took possession of Johnson Reef (part of the 
Spratly Islands) from Vietnam in 1988 and Mischief Reef (al-
so part of the Spratlys), claimed by the Philippines, in 1994. 
[1] In 2009, China submitted to the United Nations a map 
with a “nine-dash line” claiming sovereignty over up to 80% 
of the East Sea. Since then, China has carried out a series 
of illegal activities in the South China Sea to legitimize its 
sovereignty despite international opposition. China has built 
military infrastructure, including naval bases and airstrips, on 
the reclaimed land. The Chinese also have sought to exer-
cise their claims through nonmilitary means –  for example, by 
sending massive fishing fleets into the EEZs of other coun-
tries. In 2014 China moved an oil rig into Vietnamese waters, 
sparking massive protests in Vietnam. Moreover, in attempt-
ing to block rivals’ efforts, most claimants have made arrests 
of foreign fishermen and sailors in waters they consider to 
be their own. On 22 January 2013 the Philippines attempted 
to solve the crisis through the International Criminal Court 
(ICC), taking China to the arbitral tribunal under the terms of 
UNCLOS. In its ruling, the Tribunal firmly rejected any PRC 
territorial or maritime claim to areas determined by the Tri-
bunal to be part of the Philippines’ exclusive economic zone 
and continental shelf. As provided under the Convention, the 
2016 arbitral decision is final and legally binding on the PRC 
and the Philippines.[2]

China’s actions in defiance of international law in the 
South China Sea have clearly demonstrated its expansion. 
For a country that shares a land border with China like Vi-
etnam and is directly affected by the “nine-dash line” claim, 
Vietnam has raised a question about how to maintain its rela-
tionship with China, along with handling the issue in the East 
Sea to protect its maritime territorial sovereignty. Therefore, 
this article will analyze and explain the reasons for China’s 
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calculations in the South China Sea through geopolitical doc-
trine and the current trend of Vietnam- China relations.

Analysis China’s calculations

Power transition theory
Organski’s theory proposes that the world’s states are ar-
ranged in a vertical hierarchy corresponding to the political 
power of each state: small, medium, and large. The distribution 
of power at the international level is achieved not through the 
existence of a balance of power, but through a hierarchy of 
power, concentrated around a hegemonic power and its allies. 
To emphasize this assertion, Organski used as an example 
the idea that periods of world peace have overlapped with the 
existence of a hegemonic power, while periods characterized 
by an even distribution of power caused wars (Organski,1968, 
p. 363). [3] According to Organski, whereas most great powers 
(those potentially capable of challenging the hegemonic state) 
are satisfied with the existing global order because it provides 
the best conditions to achieve their national goals, some are 
not satisfied mainly because they “have grown to full power 
after the existin international order was fully established and 
the benefits are already allocated.” [4]

According to this division, changes in the balance of pow-
er will lead to changes in the position of each country in the 
international system if that country feels dissatisfied with its 
current position. The level of satisfaction and dissatisfaction 
in the system is considered by the Power Transition The-
ory as an indicator to determine which country is a status 
quo power, wanting to maintain the existing hierarchy, and 
which country is a revisionist power, wanting to use power 
to change the order, demanding a redistribution of benefits. 
Although there may be many countries that are dissatisfied 
with their current position, because weak countries are not 
capable of changing the hierarchy of the system, the Power 
Transition Theory only focuses on countries that are rising 
in power and have a high level of dissatisfaction with the 
existing hierarchy. The instability of the system arises from 
the interaction between the hegemonic country and the ris-
ing power. The narrowing power gap between the two sides 
leads to many situations that can potentially cause conflicts. 
The most obvious is that the rising power feels that its power 
is not commensurate with its current position and does not 
accept the old order. By challenging the hegemonic or lead-
ership position of the hegemon, the rising power wants to 
redistribute benefits, improve its position in the hierarchy or 
increase its influence in international organizations, and im-
pose rules of the game that suit its interests on the system. 
Conversely, the hegemon does not want its position and in-
terests to be challenged by the rising power. Realizing the 
change in power that is taking place, it may take preventive 
actions, such as launching a preemptive war against the ris-
ing power while it is still in a dominant position.

Organski’s theory is very suitable to explain China’s ac-
tions in the South China Sea today. Since Deng Xiaoping’s 
Open Door Policy in 1978, China has risen strongly and 
quickly achieved great economic achievements. In 2010, Chi-
na officially surpassed Japan to become the world’s second 
largest economic power. The fact that China surpassed the 
US ally and maintained that position until now is a testament 
to the potential strength of this East Asian country –  China 
has truly become a world power. China’s domestic and for-
eign policies have also changed a lot under Xi Jinping’s more 
decisive leadership. On August 19, 2013, General Secretary 
of the Communist Party of China Xi Jinping declared: “Realiz-
ing the Chinese Dream of great national rejuvenation means 
that China will become a prosperous country, a nation with 
renewed vitality and a happy people.”

Thus, along with the potential of a rising power, the China 
Dream is announced as one of the policies showing that Chi-
na really wants to spread its influence outside the world and 
is no longer limited to the national territory. This is a foreign 
policy that directly threatens a long-standing power like the 
United States. China does not hide its search for goals for its 
policy of increasing its influence. China’s actions in the East 
Sea are an affirmation of Beijing’s determination to restore 
its inherent power from the medieval period. With strong eco-
nomic potential and an ambitious foreign policy, it is obvious 
that China will not be satisfied with the world order led by 
the United States for too long. To change the existing world 
order, China must necessarily spread its power to the Asian 
region first. Changing the world order is what this country 
wants to respond to its growing power. With the increasing 
speed of US power and the weakening of the US, the process 
of power transfer, according to Organski’s theory, is likely to 
take place in the long term future. In order to prepare for the 
plan to expand its power and position in the world, China 
has focused heavily on investment in the military and eco-
nomic fields. According to SIPRI data, China has increased 
its military expenditure by almost 900 percent since 1992. At 
around $300 billion in 2022, the Chinese spent significantly 
more than the Russians (around $72 billion) and becomes 
the second- biggest spender in total military budget after the 
United States.[5]

China’s heavy investment in the military sector is aimed 
at modernizing its own military and preparing to carry out the 
military goals set by the Chinese government. In the eco-
nomic field, since the announcement of the policy “Through 
its Belt and Road Initiative” at the conference in Kazakh-
stan, China invested $679 billion on infrastructure projects 
in nearly 150 countries, between 2013 and 2022. These in-
vestments can have meaningful economic impacts, as well 
as help address some immediate and critical infrastructure 
needs for developing countries.[6]

Most of the countries in the Southeast Asian region such 
as Laos, Vietnam, Cambodia, Indonesia, Malaysia… are 
countries that have participated in signing to receive invest-
ment capital from China through the “One Belt, One Road” 
policy very early. It can be seen that China has been some-
what successful with its economic policy. With strong eco-
nomic potential, this country has launched an attractive in-
vestment package and attracted many developing countries 
to participate in its policy. Through this policy, China has 
been somewhat successful in enhancing its position and in-
fluence in the world, creating an extremely strong position to 
counterbalance the United States and its allies.

Sea Power Theory
In 1890, American politician Alfred Thayer Mahan published 
a book called “The Influence of Sea Power Upon History, 
1660–1783”. From studying the history and the process of 
becoming a great power of England, the Netherlands, Spain 
and Portugal, Mahan built a theory of “sea power” and the 
importance of the sea to the goal of becoming a great power 
in the world. Accordingly, Mahan argued that the reason why 
England had a great advantage in the system of nations in 
Europe in the years 1650 to 1780 was thanks to the follow-
ing maritime strategy: building a powerful navy, along with 
maritime trade routes that helped connect the countries and 
colonies of England, creating wealth for this country. “The 
overwhelming sea power of England was the determining 
factor in European history during the period mentioned.” [7]

From Mahan’s arguments, it can be concluded that any 
country that wants to develop the potential of the sea must 
have the following conditions: (1) Have a geographical loca-
tion adjacent to large seas and oceans; (2) Terrain favora-
ble for the construction of ports and military bases; (3) Train 
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a strong navy to help protect military bases and maritime 
trade routes; (4) Have a large population to meet the needs 
of the navy and labor at sea. From the above conclusions, it 
can be seen that China’s actions to completely control activ-
ities in the South China Sea are completely understandable 
through the strategic location and resources of this sea area 
for China.

Geographically, the South China Sea is a sea located 
south of China and is an important shipping route connect-
ing countries in the Asia- Pacific region. Since ancient times, 
this sea has been a bustling trading place for merchants from 
Southeast Asian countries, China and India. In modern times, 
when the French colonialists wanted to exploit colonies in the 
three Indochinese countries of Vietnam, Laos and Cambodia, 
they had to go through this sea to enter the mainland. The 
United Nations Conference on Trade and Development esti-
mates that $3.37 trillion, or 21% of all global trade, transited 
through the South China Sea in 2016.[8] Of which, China’s 
global trade value through the East Sea is the largest (874 bil-
lion USD in 2016), followed by South Korea (246 billion USD), 
Singapore (214 billion USD), Thailand (170 billion USD) and 
Vietnam (158 billion USD).[9] Not only that, the South Sea 
also has extremely abundant oil and gas reserves. Accord-
ing to estimates, the South China Sea contains about 190 
trillion cubic feet (Tcf) of natural gas reserves and 11 billion 
barrels (bbl) of oil reserves, [10] mainly concentrated in the 
continental shelf areas bordering Vietnam and the South of 
China. From the above analysis, we can see the geostrate-
gic position and commercial value, abundant resources of 
this sea in the Southeast Asian region. For China, capturing 
this sea means controlling one-third of the world’s shipping 
routes, holding abundant oil and gas resources and spread-
ing influence throughout the entire Southeast Asian region. 
To truly control the East Sea, China has made careful prepa-
rations. In terms of military, China now possesses the world’s 
largest maritime fighting force, operating 234 warships to the 
U. S. Navy’s 219. Such preponderance provides an important 
wartime advantage: one recent study concluded that larger 
fleets won 25 out of 28 historical wars. Even after such cat-
astrophic losses, China still had more surface warships than 
the United States and was able to continue the naval battle. 
[11] These figures demonstrate that China has well-prepared 
its naval forces. With the equipment of modern warships and 
military weapons and the naval force gradually increasing 
over time, this is the necessary condition for China to expand 
into the South China Sea. From December 2013 to October 
2015, China built artificial islands with a total area of close 
to 3,000 acres on seven coral reefs it occupies in the Sprat-
ly Islands in the southern part of the South China Sea.[12] 
China’s Island Building in the South China Sea: Damage to 
the Marine Environment, Implications, and International Law. 
China has rapidly built ports, military bases and airstrips to 
promote militarization activities to mark sovereignty over the 
islands occupied by this country. The modernization of the 
navy and the militarization of the islands in the South China 
Sea have shown China’s great ambition for this sea. In gen-
eral, for China, control of the South China Sea will allow them 
to dominate a major trade route and improve energy security. 
It can also allow them to deny access to foreign military forc-
es, especially from the United States.

Through two geopolitical theories, Organski’s “Power 
Transfer Theory” and Mahan’s “Sea Power Theory”, Chi-
na’s calculations in the East Sea region have partly been ex-
plained. The strong rise after China’s open policy in 1978 has 
changed the balance of power in the world. Now the balance 
of power is not only tilted towards the United States and its 
allies, but China will also participate in this balance of power 
to create a new world order. The South China Sea with its 
favorable geographical location and available resources will 

be a tool to help China spread its influence and achieve its 
goal of becoming a new center of power.

Vietnam- China relations
Among Southeast Asian countries, Vietnam is the country with 
the most extensive relations with China, in all fields. Along with 
Myanmar and Laos, Vietnam has a fairly long land border with 
China. Vietnam also has an important maritime border with 
this country, not to mention the nine-dash line. Vietnam also 
owns the Mekong system with China and mainland Southeast 
Asian countries. Vietnam is also the country with the largest 
economic and trade relations with China. The Vietnam- China 
relationship is a permanent neighborly relationship. In that re-
lationship, there is history, culture, and friendship that cannot 
be ignored overnight. But national sovereignty cannot be taken 
lightly if it is violated. Putting the interests of the nation- state 
first or maintaining bilateral relations with China is a challenge 
for the Vietnamese state in the current context.

China is a country that established a comprehensive stra-
tegic partnership with Vietnam very early (2008) and is also 
on the list of 5 important comprehensive strategic partners of 
Vietnam (along with Russia, India, South Korea and Japan). 
Throughout history, there have been times when the relation-
ship between the two countries became tense, but the trend 
of bilateral cooperation is still the main one. The leaders of 
the two countries regularly organize visits and conferences 
to discuss extensive cooperation from politics, economics to 
security and defense. How does this extensive cooperation 
affect the two countries, especially a developing country like 
Vietnam? Vietnam is the largest trading partner in ASEAN 
since 2016 and China’s sixth largest trading partner in the 
world since 2020.[13] According to statistics in 2022, Vietnam 
exports to China worth US$57,678 million (2nd after the Unit-
ed States) and imports from China worth US$ 117,651 million 
(ranked 1st).[14] Data on exports and imports have shown 
that Vietnam is heavily dependent on China in the econom-
ic field. This strong dependence of Vietnam on the Chinese 
economy can be explained by three main reasons:
– The first reason is due to the geographical location of Vi-

etnam and China. Vietnam is located in the south of Chi-
na with a 1,449.566 km long border, along with natural 
mountain ranges, large rivers originating from China also 
flow through Vietnam’s territory and flow into the East 
Sea. Because of this geographical location “mountains 
next to mountains, rivers next to rivers”, trade between 
the two countries is inevitable.

– The second reason is due to the history of the relation-
ship between the two countries. With a large territory and 
a large population, China has been a powerful country 
since ancient times. In the course of history, China has 
invaded Vietnam many times in order to assimilate Viet-
nam into their territory. The relationship between the two 
countries is intertwined with many times of cooperation, 
struggle and then cooperation again.

– The third reason is China’s strong economic potential. 
As the world’s second largest economy and constant-
ly growing over the years, China possesses strong eco-
nomic potential and holds modern production technolo-
gies. Attracting foreign companies to invest in manufac-
turing plants in China and its investment policy to support 
loans for developing countries has helped China become 
the world’s factory and spread its economic power.
For a developing country like Vietnam, being adjacent to 

a large economy like China can be considered an advantage 
because it helps Vietnam easily reach economic cooperation 
agreements as well as take advantage of China’s abundant 
production technology. However, being too dependent on 
China also poses many risks for Vietnam in its economic and 
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technological autonomy. Vietnam and China are increasingly 
promoting comprehensive cooperation in all fields, however, 
on the issue of the East Sea, the two countries have oppo-
site positions. Despite international maritime law, China is still 
on the way to strengthening its elite naval force, investing in 
modern equipment for the army to increase its presence in 
the South China Sea. Up to now, China has carried out many 
encounters at sea with countries surrounding the South Chi-
na Sea area. The Philippines, Malaysia and Vietnam have 
repeatedly denounced the threatening and direct attacks of 
Chinese naval vessels in their own territorial waters. In 2023, 
China updated its new map to include Taiwan and most of the 
Spratly Islands. This statement immediately received criticism 
from countries in the Southeast Asian region. China’s “arro-
gance” is clearly demonstrating its ambition to control the 
South China Sea more than ever. Recognizing the position 
and importance of protecting national sovereignty over seas 
and islands, Vietnam has also clearly expressed its stance 
and political views on this issue. Ever since China published 
the “nine-dash line” map in 2009, Vietnam has strongly de-
nied the existence of this map and China’s arguments. To-
gether with Malaysia, Vietnam has filed a complaint with the 
United Nations about the illegal encroachment on the wa-
ters of other countries. In 2012, Vietnam passed a maritime 
law declaring Vietnam’s sovereignty over the Hoang Sa and 
Truong Sa archipelagos. Of course, China strongly opposed 
this policy and prevented Vietnam’s activities in these two ar-
chipelagos. Vietnam’s defense spending has also increased 
every year (5,500 million USD in 2018). In many speeches at 
conferences around the world, the spokesperson of the Viet-
namese Ministry of Foreign Affairs always emphasized that: 
Vietnam always steadfastly pursues a proactive approach 
to maintain peace, stability and promote development in the 
region, Vietnam always strongly supports the rule-based or-
der and peaceful resolution of conflicts. Vietnam always em-
phasizes the importance of complying with international law, 
especially UNCLOS, as the basis for resolving disputes at 
sea. In contrast to China, Vietnam always promotes peace 
and security for regional development. Affirming its stance 
and protecting national territorial sovereignty based on inter-
national law is the right direction for Vietnam because inter-
national law is the common basis for resolving international 
conflicts. Using international law and increasing investment 
in military at sea is Vietnam’s strong affirmation to China that 
Vietnam is always steadfast in protecting the country’s mar-
itime sovereignty at all costs.

Conclusion
Over the years, China has developed strongly in the economic 
field as well as military power to achieve the goal of becoming 
a new center of power, creating a counterweight to the Unit-
ed States. Starting from 2009, this country declared the map 
of the “nine-dash line” covering a large area of   the East Sea, 
which has faced fierce international reactions, however, this 
country is still gradually realizing its goal of controlling this sea. 
Two geopolitical theories, “Theory of Transfer of Power” by 
Organski and “Theory of Sea Power” by Mahan, have helped 
explain the expansion of China’s power and the reason why 
the East Sea has become one of the important goals of this 
country. China’s rapid economic growth has enabled it to be-
come a challenger to the world order of the United States and 
its allies. The South China Sea, with its abundant resources 
and important shipping routes, is a suitable place for China to 
increase its influence, as the United States and Europe have 
become rich and prosperous through control of the seas. Vi-
etnam is also a country that is significantly influenced by Chi-
na’s policy of reaching out to the sea. Due to its geographical 
location and long-standing relationship with China, Vietnam 

has long maintained political and economic relations with this 
country. In the era of globalization, economic development 
cooperation is very important for developing countries like 
Vietnam. Despite having a strategic cooperative relationship 
with China, Vietnam has always been steadfast in protecting 
its territorial sovereignty and national territorial waters based 
on international law and promoting peaceful values. Independ-
ence, sovereignty and territorial integrity, towards peace and 
prosperity, this is what Vietnam always strives for.
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DISPUTES IN SOUTH CHINA SEA: ANALYSIS CHINA’S 
CALCULATIONS AND ITS EFFECTS ON VIETNAM- 
CHINA RELATION

Nguyen Ba Thanh
RUDN University

The dispute in the South China Sea is one of the biggest political 
disputes in the world today. Since declaring its sovereignty over the 
South China Sea through the “nine-dash line” map, China has con-
tinuously posed a danger to the countries surrounding this sea area, 
regardless of international law on maritime sovereignty and the pro-
tests of the countries involved. The situation in the South China Sea 
from the beginning of the 21st century until now has always been 
difficult and volatile, with many potential risks surrounding China’s 
activities. Vietnam and China are neighboring countries, not only 
because of the location of the two countries but also because of 
their long history of struggle and diplomacy. China’s implementation 
of its policies in the South China Sea has affected the relationship 
between Vietnam and China. To understand the causes and calcu-
lations of China regarding the East Sea, it can be explained through 
a number of geopolitical theories and their effects on the relationship 
between Vietnam and China.

Keywords: disputes in South China sea, China’calculations, 
Vietnam- China relations, geopolitical theory.
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Группы антипатичного и отсутствия антипатичного отношения 
к зарубежным странам: социально- демографические спецификации 
и специфика восприятия международной жизни
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В статье рассматриваются отличия между группой, которая 
антипатично настроена к зарубежным странам, и группой, 
которая таких антипатий не имеет. Отличия между группа-
ми рассматриваются на уровне социально- демографических 
спецификаций и на уровне специфики восприятия меж-
дународной жизни. Уровень международных отношений 
фиксируется по основаниям ценностных ориентаций и вов-
леченности в информационную повестку современных меж-
дународных отношений. В результате было выявлено, что 
на уровне социально- демографическом играет некоторую роль 
половая и возрастная принадлежность; отличий по уровню об-
разования и принадлежности к социально- профессиональной 
группе не прослеживается. Установлено, что главное разли-
чие между рассматриваемыми группами пролегает не в сфере 
ценностных различий, а в сфере вовлеченности в информаци-
онную повестку относительно международной жизни. Это вы-
ражается в том, что в группе, которая имеет антипатии, мини-
мальная доля затруднившихся с высказыванием собственного 
мнения по сравнению с группой, которая антипатий не имеет. 
При этом тенденции мнений по вопросам международной жиз-
ни у этих групп демонстрируют высокую степень сходства.

Ключевые слова: международная жизнь, группы антипатий / 
отсутствия антипатий к зарубежным странам, ценностное от-
ношение к международной жизни, информационная повестка 
международной жизни, восприятие зарубежных стран, страны 
миротворцы, опасные страны, страны друзья, страны враги.

Исследования восприятия россиянами зарубежных 
стран всегда будут иметь актуальность и востребован-
ность. И особенно востребованность таких исследова-
ний демонстрирует резко изменившееся пространство 
международных отношений, послеживавшее после на-
чала Специальной военной операции на Украине. В этом 
отношении отдельный научный интерес вызывают груп-
пы, которые имеют антипатии к зарубежным странам, 
и группы, которые таковых антипатий не имеют.

Обзор исследований по теме, методы, методика, 
эмпирика
Изучение восприятие зарубежных стран, международ-
ной жизни уже являлись предметом научных исследо-
ваний. Здесь условно можно выделить три направления 
исследований. Во-первых, изучались образы зарубежных 
государств в массовом сознании. Так в рамках этого на-
правления выявлялись факторы формирования образов 
зарубежных стран (текущий общественно- политический 
дискурс), магистральным основанием которых стал деле-
ние на страны по отношению к России «чужие» и «свои» 
[1]; учеными осуществлялся политико- психологический 
анализ образов зарубежных стран в сознании граждан 
России, которые в целом зависят по результатам анализа 
от характера взаимоотношений этих стран с Россией [2]; 
изучались образы Бразилии, Аргентины и Китая, Индии, 
учеными установлено, что образ этих стран формируются 
на рациональном уровне [3].

Во-вторых, это изучение восприятия россиянами за-
рубежных стран. В рамках этого направления изучались 
особенности политического восприятия зарубежных 
стран россиянами, которые во многом сводятся к «рос-
сиецентричности» [4]; в других исследованиях отмеча-
ется «когнитивная бедность» восприятия россиянами 
зарубежных стран [5]. Также изучались ситуативные 
факторы, влияющие на формирование восприятия за-
рубежных факторов, обусловленных началом СВО [6]. 
На широком материале показана динамика восприятия 
зарубежных стран, которое зачастую предстает в виде 
«общих размытых представлений <…> противоречиво 
выраженными [7]. Наконец, восприятие молодежью за-
рубежных стран характеризуется исследователями как 
«уверенное» и «определенное» при рассмотрении стран 
как «друзей» и «врагов» [8].

В третьих можно выделить исследования факторов, 
определяющих то или иное отношение к зарубежным 
странам, в частности доверие информационным источ-
никам [9]; а также особенности отношения к зарубежным 
странам в межпоколенном ракурсе [10]. Итак, фиксиру-
ется довольно большое количество исследований вос-
приятия зарубежных стран, однако рассмотрению разни-
цы восприятия россиян, имеющих антипатии к зарубеж-
ным странам, и не имеющим таковых, уделялось не так 
много внимания.

Статья основывается на эмпирических данных, кото-
рые были получены в ходе массового анкетного опроса 
жителей Таганрога в 2023 году, который был коллекти-
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вом Южно- Российского филиала ФНИСЦ РАН. В ходе 
исследования в качестве анкетного инструментария бы-
ли использованы наработки, описанные Борисом Груши-
ным в книге «Четыре жизни России в зеркале опросов 
общественного мнения» [11]. В целом анкета использо-
валась без изменений, где это было возможно, и кор-
ректировалась при необходимости под современные 
реалии. Выборка составила 1701 человек, реализована 
с учетом половозрастных квот города Таганрога в со-
ответствии с актуальной статистической информацией 
на год проведения опроса.

В анкете использовался вопрос «Есть ли какие-либо 
зарубежные страны, которые Вам не нравятся, вызы-
вают у Вас антипатию?». Вопрос открытый. На основе 
ответов респондентов на этот вопрос был создан бино-
минальный признак: имеют страны антипатии (респон-
денты, которые назвали такие страны) / не имеют стран 
антипатии (респонденты, которые не назвали такие 
страны). Соотношение этих групп в результате получи-
лось как 45,1% (назвали страны, к которым испытывают 
неприязнь) и 54,9% (не назвали страны, к которым ис-
пытывают неприязнь).

Для характеристики социально- демографических 
спецификаций были построены кросстабуляции выде-
ленных групп с половой принадлежность, возрастной 
группой, социально- профессиональным положением, 
уровнем образования, основными источниками о жизни 
зарубежных стран.

Для характеристики ценностного восприятия выде-
ленных групп были построены кросстабуляции по во-
просам «Какие зарубежные страны прилагают особенно 
много усилий для сохранения мира на Земле?» и «Какие 
(какая) зарубежные страны представляют наибольшую 
угрозу человечеству?». Восприятие зарубежных стран 
в таком ключе во многом зависит от ценностной картины 
мира, т.е. предполагается, что в рамках этого вопроса 
респонденты будут называть страны- ориентиры в пози-
тивном и негативном аспектах.

Для характеристики вовлеченности в современную 
информационную повестку строились кросстабуляции 
для вопросов «Какая страна (страны) является самым 
надежным другом России?» и «Какая страна (страны) 
наиболее враждебно относится к России?». Эти вопро-
сы должны отражать степень вовлеченности информи-
рованности о современных международных отношениях.

Целью статьи является выявление особенностей 
группы респондентов, имеющих антипатии к каким-ли-
бо странам и группы респондентов, не имеющих антипа-
тии к каким-либо странам. Гипотетически эти две группы 
различаются на ценностном уровне.

Социально- демографические спецификации
Различия между группами неприязни/отсутствия не при-
язни по социально- демографическим параметрам рас-
сматриваются по следующим характеристикам: пол, воз-
раст, социально- профессиональное положение, уровень 
образования, основные источники информации о жизни 
зарубежных стран.

Различия по половому соотношению между группами 
неприязни и отсутствия неприязни по отношению к зару-
бежным странам прослеживаются довольно явно. В груп-
пе, которая назвала страну неприязни, наблюдается со-
отношение мужчин и женщин практически 50/50. Так, 
мужчин, которые отметили, что испытывают неприязнь 
к стране или странам 48,1%, а таковых женщин –  51,9%. 
То есть, в отношении этой группы можно заключить 
об отсутствии половой специфики –  в том отношении, 
что для представителей одной из половых групп это ха-

рактерно в большей степени. Группа, которая не назва-
ла никакой страны неприязни, напротив, демонстрирует 
половую специфику. В этой группе женщин больше, чем 
мужчин. Так мужчины, которые не назвали страну непри-
язни, составляют 39,8%, а женщины –  60,2%. Следова-
тельно, отсутствие страны неприязни в большей степени 
характерно для женщин, нежели мужчин. Итак, первая 
социально- демографическая спецификация –  для груп-
пы неприязни фактор половой принадлежности не су-
щественен; для группы отсутствия неприязни в большей 
степени играет роль принадлежности к женщинам.

Возрастные особенности рассматриваемых групп 
в существенном виде проявляются только на уровне воз-
растов старше 60 лет. В группе наличия неприязни доля 
возрастов старше 60 лет составляет 37,9%, в то время 
как в группе отсутствия неприязни таковых респонден-
тов 27,8%; разница составляет практически 10 п.п. Та-
ким образом, для группы неприязни в несколько боль-
шей степени характерны старшие возраста, нежели для 
группы отсутствия неприязни. Разница по остальным 
возрастным группам: 18–24 лет –  7,1% группа неприяз-
ни, 7,5% группа отсутствия неприязни; 25–29 лет –  5,9% 
и 7,2%, 30–39 лет –  18,7% и 20,9%; 40–49 лет –  14,9% 
и 19,8%; 50–59 лет –  15,4% и 16,8%. Здесь можно обра-
тить внимание на некоторые отличия в возрастной груп-
пе 40–49 лет, у группы неприязни доля таковых на 5 п.п. 
меньше, чем у группы отсутствия неприязни. Итак, воз-
растная специфика рассматриваемых групп восприятия 
заключается в том, что наличие неприязни в несколько 
большей степени характерно для старшей возрастной 
группы, 60 лет и старше.

Отметим также отличия на пересечение возрас-
та и половой принадлежности респондентов. В случае 
с группой наличия неприязни к зарубежным странам 
фиксируется некоторое расхождение с той картиной, 
что наблюдалась отдельно по полу и отдельно по воз-
расту. При почти равномерном распределении мужчин 
и женщин в этой группе, распределение возрастов име-
ет существенное расхождение. Если у мужчин возраст-
ные распределения довольно близки общим возрастным 
распределениям (рассмотрены в предыдущем абзаце), 
исключение составляет только старшая возрастная 
группа (разница 7 п.п. в пользу общих распределений). 
В то время как у женщин, составляющих группу нали-
чия неприязни к зарубежным странам, возраста 60 лет 
и старше занимают почти половину –  46%. Таким об-
разом, специфика половозрастных характеристик для 
группы наличия неприязни к зарубежным странам на-
блюдается такая: у женщин это в существенной степени 
старшие возраста, тогда как у мужчин такого серьезно-
го преобладания какой-либо возрастной группы отсут-
ствует. В группе отсутствия неприязни в целом возраст-
ные характеристики мужчин и женщин довольно близки 
ранее рассмотренным общим распределениям данной 
группы.

Социально- профессиональные группы респонден-
тов, у которых наличествует неприязнь к определен-
ной стране или странам, и респондентов, у которых 
эта отсутствует таковая неприязнь, не обнаружива-
ют значимых отличий между собой. Доли социально- 
профессиональных групп довольно схожи у обеих групп, 
различия не превышают 2 п.п. Схожесть распределе-
ния социально- профессиональных групп респондентов 
в группах наличия неприязни и отсутствия неприязни го-
ворит о том, что социально- профессиональная принад-
лежность не оказывает влияние на формирование не-
приязненного отношения к зарубежным странам или его 
отсутствия. Итак, социально- профессиональная группа, 
которая бы доминировала бы в группе наличия непри-



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

330

язни или в группе отсутствия неприязни не наблюдается 
среди респондентов.

Распределение уровней образования среди рассма-
триваемых групп, как и социально- профессиональное 
положение, не обнаруживает существенных отличий. 
По большинству уровней образование наблюдается 
отличия в пределах 3,4 п.п. Начальное образование (4 
класса) –  0,9% группа неприязни, 0,8% группа приязни; 
основное общее образование (9 классов) –  3,2% и 2%; 
среднее общее образование –  11% и 8,5%; среднее про-
фессиональное образование –  21% и 17,6%; высшее 
образование –  59,6% и 65,7%; кадры высшей катего-
рии (ученая степень) –  4,4% и 3,6%. Можно отметить, 
что у группы отсутствия неприязни доля респондентов 
с высшим образованием несколько больше (разница 6,1 
п.п.). А группы наличия неприязни к зарубежным стра-
нам несколько больше респондентов со средним про-
фессиональным образованием (разница 3,4 п.п.). Таким 
образом, можно отметить, что в целом уровень образо-
вание не имеет существенного влияния на наличие или 
отсутствия неприязни к другим странам, за исключе-
нием некоторых флуктуаций по высшему образованию 
(несколько больше среди группы отсутствия неприязни) 
и среднего профессионального образования (несколько 
больше среди группы наличия неприязни).

Основные источники информации о жизни зарубеж-
ных стран –  конечно, не является собственно социально- 
демографической спецификацией. Однако в контексте 
восприятия международной жизни и формирования 
группы с наличием неприязни по отношению к какой-ли-
бо стране и отсутствия таковой, является важным. Пер-
вое, что необходимо отметить –  группа с наличием не-
приязни демонстрируют более высокий уровень опре-
деленности в ответах, характеризующие их основные 
источники информации. У группы наличия неприязни 
затруднившихся назвать основные источники информа-
ции –  2,6%, у группы с отсутствием неприязни таковых 
19,5% (разница 16,9 п.п.). На основании таких распреде-
лений можно заключить, что для группы с наличием не-
приязни по отношении к зарубежным странам в большей 
степени характерно основывать свое отношение и вос-
приятие международной жизни на основании обращения 
к определенным информационным источникам. Респон-
денты, которые имеют неприязнь к странам, обращают-
ся в большей степени ко всем источникам, представ-
ленным в вопросе. Характеристики основных источни-
ков информации о зарубежных странах: отечественные 
СМИ (ТВ, пресса, радио, интернет- сайты, документаль-
ные фильмы) –  81% группа неприятия, 63,4% группа от-
сутствия неприятия; иностранные СМИ (ТВ, пресса, ра-
дио, интернет- сайты, документальные фильмы) –  27,4% 
и 14,4%; блогеры, паблики социальных сетей, интернет- 
форумы, видеохостинги –  40,4% и 26%; рассказы дру-
зей, родственников –  25,2% и 18,7%; рассказы друзей, 
родственников, живущих за рубежом –  20,9% и 13,3%; 
собственные наблюдения во время поездок по зару-
бежным странам –  10,5% и 9,3%. Итак, частота, с кото-
рой называли тот или иной вид источника респонденты, 
свидетельствует о том, что респонденты, составляющие 
группу с наличием неприязни к странам, демонстриру-
ют большую степень использования практически всех 
источников, нежели противоположная группа. В этом 
отношении восприятии группы неприязни в большей 
степени основывается на обращении к разнообразным 
источникам информации. При этом можно отметить, что 
источники информации, которые характеризуются непо-
средственной связью с объектом, относительно которо-
го формируется мнение –  рассказы знакомых, живущих 
за рубежом и личные поездки за рубеж –  составляют 

наименьшую частоту у обеих групп. В этом отношении 
можно отметить общую черту –  обращение к источни-
кам информации, которые предполагают некоторую ин-
терпретацию информации о зарубежных странах, а ста-
ло быть, и определенный уровень доверия к ним (оте-
чественные СМИ, блогеры, паблики социальных сетей 
и пр.).

Итак, наибольший уровень проявления специфика-
ций по группам наличия неприязни к зарубежным стра-
нам и отсутствия такой неприязни, наблюдается по по-
зициям пол, возраст, основные источники информации 
о жизни зарубежных стран.

Специфика восприятия международной жизни
Специфику восприятия международной жизни рассма-
триваемых групп рассмотрим через мнения о том, какие 
страны прилагают особенно много усилий для сохране-
ния мира на Земле; какие страны представляют наи-
большую угрозу человечеству; какие страны являются 
самым надежными друзьями России; какие страны яв-
ляются наиболее враждебными по отношению к Рос-
сии. Рассматриваться будут только те страны, которые 
получили наибольшую частоту упоминаний при ответах 
на данные вопросы.

Мнения, относительно того, какие страны прилага-
ют миротворческие усилия в международной жизни, 
рассматриваемых групп характеризуются прежде всего 
разницей долей тех респондентов, которые не опреде-
лились с ответом на данный вопрос. Среди группы, ко-
торая имеет неприязнь, затруднившихся ответить 43,6%, 
у группы с отсутствием неприязни –  80,8%. Разница поч-
ти в 40 п.п.; если вспомнить, что соотношение этих двух 
групп 45,1% на 54,9% из 1701 опрошенного респонден-
та, то можно констатировать, что разница эта довольно 
показательна, и, хотя и косвенно, но указывает на то, 
насколько эти две группы интересуются международ-
ной жизнью. Похожие соотношения будут наблюдаться 
и дальше, при рассмотрении других показателей между-
народной жизни. Итак, рассмотрим рейтинг стран груп-
пы, имеющей неприязнь, и группы, не имеющей непри-
язнь. У группы, которая обладает неприязнью, первую 
пятерку стран, прилагающих наибольшие усилия по со-
хранению мира, составили: Китай (частота 24,2%), Бела-
русь (22,3%), Индия (5,5%), Турция (4%), Венгрия (3,3%). 
У группы отсутствия неприязни: Китай (частота 6,9%), 
Беларусь (4,6%), Индия (1,9%), Венгрия (1,6%), Герма-
ния (1,1%). Заметно, что общая тенденция схожу у обеих 
групп, первую тройку стран в обоих случаях составляют 
Китай, Беларусь и Индия. После начала СВО эти стра-
ны действительно демонстрировали и демонстрируют 
соответствующие усилия по достижению мира. Одна-
ко у группы неприязни есть страны с явным перевесом 
по частоте упоминаний –  это Китай и Беларусь. У груп-
пы приятия в рейтинг стран- миротворцев попадает Гер-
мания, что может быть указанием на некоторое разли-
чие в восприятии зарубежных стран по вопросам вой ны 
и мира. Можно отметить, что большая часть стран яв-
ляется для России дружественными или нейтральными.

Следующий момент, мнения о том, какие страны 
представляют наибольшую угрозу человечеству. Снова 
отметим незначительную долю затруднившихся с мне-
нием у группы неприязни (14,4%), и значительную долю 
у группы приязни (67,6%). Первая пятерка стран у груп-
пы неприязни: США (частота 70,1%), Великобритания 
(13,8%), Украина (10,1%), Германия (5,7%), КНДР (4,9%). 
У группы отсутствия неприязни к зарубежным странам: 
США (частота 26,9%), Великобритания (4,1%), Украина 
(2,3%), Германия (1,3%), Израиль (1,2%). Итак, тенден-
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ция мнений обеих групп имеет большое сходство в ие-
рархии стран, полученной в ходе высказывания мнений 
обеими респондентов. В этом отношении можно подо-
зревать, что доля респондентов определившихся с мне-
нием у группы отсутствия неприязни имеет гораздо боль-
ше сходства с группой, которая имеет неприязнь по от-
ношению к каким-либо странам. И в качестве предпо-
ложения можно сформулировать суждение: различие 
пролегает не столько по тому, есть ли неприязнь к стра-
нам или нет, а уровню интереса к международной жиз-
ни и интересу к ней. Можно отметить, в обоих случаях 
большая часть стран являются недружественными по от-
ношению к России.

Рассмотрим мнения относительно того, какие стра-
ны являются самыми надежными друзьями России. От-
метим распределение долей респондентов затруднив-
шихся ответить: у группы неприязни –  14,1%, у группы 
отсутствия неприязни –  57,2% (довольно близкие значе-
ния аналогичным значениям предыдущего параметра). 
Пятерка стран, которые, по мнению представителей 
группы неприязни, являются самыми надежными друзь-
ями России: Беларусь (частота 63,1%), Китай (23,1%), 
Сербия (4%), КНДР (3,6%), Казахстан (2,6%). У группы 
с отсутствием неприязни: Беларусь (частота 31,7%), Ки-
тай (10,6%), Казахстан (2%), Сербия (1%), Индия (0,9%). 
Таким образом, вновь обнаруживается общность тен-
денций мнений, уже по вопросу стран самых надежных 
друзей России. Да, можно отметить, что частоты в обеих 
группах различаются довольно сильно, однако общность 
тенденции такова, что если бы мы ответы рассматрива-
лись без учета респондентов, затруднившихся ответить, 
то и частота упоминания стран стала гораздо ближе. Од-
нако учет респондентов, кто затруднился ответить, по-
зволяет более точно раскрыть группы приязни и отсут-
ствия неприязни. В целом за исключением некоторых 
нюансов, чаще всего представители обеих групп по это-
му вопросу называли Беларусь и Китай. Такие тенден-
ции позволяют лишний раз предположить, что корневое 
отличие между этими двумя группами в информирован-
ности относительно международной жизни.

Наконец, рассмотрим последний аспект междуна-
родной жизни –  мнения относительно того, какая стра-
на наиболее враждебно относится к России. Уже тради-
ционно отметим доли респондентов, которые затрудни-
лись с ответом: среди группы неприязни –  11,7%, среди 
группы отсутствия неприязни –  61,6%. Таким образом, 
тенденция повторяется и в оценках четвертого аспек-
та международной жизни; не имеющие неприязненного 
отношения к каким-либо странам гораздо чаще не могу 
определиться с мнением по какому-либо аспекту меж-
дународной жизни. Итак, согласно мнению группы не-
приязни пятерку наиболее враждебных стран по отно-
шению к России составляют следующие: США (частота 
65,9%), Украина (35,4%), Великобритания (11,9%), Поль-
ша (10,1%), Германия (4,6%). У группы отсутствия не-
приязни к зарубежным странам: США (частота 27,6%), 
Украина (13,6%), Великобритания (5,3%), Польша (3%), 
Германия (2,2%). Итак, при оценке этого аспекта совпа-
дение иерархии недружественных стран полностью со-
впадает у обеих рассматриваемых групп. Это мнение 
полностью согласуется с текущей международной по-
весткой и повесткой на сегодняшний день. Высокий уро-
вень синхронизированности мнений по рассмотренным 
аспектам международных отношений говорит в поль-
зу того, что между группой, обладающей неприязнью 
к каким-либо странам, и группам, не обладающим такой 
неприязнью, различия проходят не по ценностным ори-
ентациям (которые могли бы символизировать страны, 
которые назывались в первых двух аспектах, миротвор-

чества и вой ны), а по линии информированности и заин-
тересованности международной жизнью.

Итак, обе группы по всем рассмотренным аспектам 
международной жизни демонстрируют довольно высо-
кий уровень общности тенденций при высказывании 
мнений по вопросам мира и вой ны, дружественности 
и не дружественности по отношению к России.

Заключение
При проведении сравнения двух групп респондентов –  
имеющих неприязненное отношение к каким-либо стра-
нам и не имеющих неприязненного отношения к каким-ли-
бо странам –  можно в качестве выводов сделать следу-
ющие суждения:
– По социально- демографическим характеристикам 

группы неприязни каких-либо зарубежных стран ха-
рактеризует довольно равномерное распределение 
мужчин и женщин; в возрастных группах наблюда-
ется несколько больший уклон в пользу старших 
возрастов (старше 60 лет); при этом можно отме-
тить крайне высокую долю женщин таких возрастов. 
Группа отсутствия неприязни к зарубежным странам 
в соотношении полов демонстрируют перекос в тро-
ну женщин; возрастная структура отличается не-
сколько меньшей представленностью старших воз-
растов;

– Такие характеристики как социально- профес сио-
нальное положение и уровень образования не имеют 
серьезных отличий между рассматриваемыми груп-
пами;

– По части источников информации группа, облада-
ющая неприязнью соотношению к другим странам, 
демонстрируют гораздо больший уровень их исполь-
зования, нежели представители группы, не облада-
ющая неприязнью к другим странам. Однако в обо-
их случаях речь идет о преобладании одних и тех же 
источников информации: отечественные СМИ, бло-
геры, паблики социальных сетей, интернет- форумы 
пр. Источники, которые характеризуются большей 
степенью прямой связи с описываемыми объекта-
ми (знакомые, живущие за рубежом, личные поезд-
ки) значительно уступают по значению остальным 
источникам;

– По вопросам аспектов международной жизни основ-
ной отличительной тенденцией является преоблада-
ние у группы, которая не имеет неприязни по отно-
шению к другим странам, затруднившихся ответить. 
Эта доля всегда превышает половину респондентов, 
в противоположность группе, которая имеет непри-
язнь по отношению к другим странам. При этом на-
блюдается схожесть тенденций в восприятии стран 
у обеих групп. Это позволяет говорить о том, что 
различия между группами пролегают не ценностной 
сфере, а в сфере интереса к международной жизни 
и информированности о ней;

– Ценностное отношение к странам- ориентирам (или 
антиподам) в известной степени характеризуют от-
веты, касающиеся вопросов миротворчества и угро-
зы человечеству. В ответах обе группы демонстри-
руют схожие тенденции. В вопросе миротворчества 
преобладают страны союзные России или демон-
стрирующие нейтралитет (Беларусь, Китай, Индия). 
По вопросу наибольшей угрозы человечеству стра-
ны, которые занимают недружественную позицию 
по отношению к России (США, Великобритания, 
Украина, Германия). Таким образом, можно заклю-
чить, что в сфере ценностных ориентаций различий 
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между группами неприязни и отсутствия неприязни 
не наблюдается;

– Аспекты международной жизни, характеризующие 
вовлеченность в информационную повестку –  са-
мый надежный друг России и наиболее враждебная 
страна –  также демонстрируют общую тенденцию 
мнений, выразивших мнение, и в группе неприязни, 
и в группе отсутствия приязни. Самыми надежными 
друзьями России обе группы считают Беларусь и Ки-
тай. Самыми враждебными странами –  США, Украи-
ну, Великобританию, Польшу и Германию. Подобные 
ответы вполне согласуются с текущей международ-
ной повесткой. Это свидетельствует о том, что раз-
личия между двумя группами пролегают по линии 
интереса и информированности о международной 
жизни;

– Таким образом, отличия между группой респонден-
тов, которые имеют неприязнь к зарубежным стра-
нам, и группой респондентов, не имеющих неприяз-
ни к зарубежным странам, пролегают по линии ин-
тереса и информированности о зарубежных странах 
и международной жизни, а не по линии отношения 
к зарубежным странам как ценностным ориентирам 
или социально- демографическим характеристикам.
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GROUPS OF ANTIPATHY AND LACK OF ANTIPATHY 
TOWARDS FOREIGN COUNTRIES: SOCIO- 
DEMOGRAPHIC SPECIFICATIONS AND SPECIFICS OF 
THE PERCEPTION OF INTERNATIONAL LIFE

Panteleev V.G.
South Russian Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied 
Sociology of the Russian Academy of Sciences

The article examines the differences between a group that is anti-
pathetic to foreign countries and a group that does not have such 
antipathies. The differences between the groups are considered at 
the level of socio- demographic specifications and at the level of the 
specifics of the perception of international life. The level of interna-
tional relations is fixed on the basis of value orientations and involve-
ment in the information agenda of modern international relations. 
As a result, it was revealed that gender and age play a role at the 
socio- demographic level; There are no differences in the level of 
education and belonging to a socio- professional group. It is estab-
lished that the main difference between the groups under consider-
ation lies not in the sphere of value differences, but in the sphere of 
involvement in the information agenda regarding international life. 
This is expressed in the fact that in a group that has antipathies, the 
minimum proportion of those who find it difficult to express their own 
opinions compared to a group that does not have antipathies. At 
the same time, the trends of opinions on issues of international life 
among these groups demonstrate a high degree of similarity.

Keywords: international life, groups of antipathies / lack of antip-
athies to foreign countries, value attitude to international life, infor-
mation agenda of international life, perception of foreign countries, 
peacemaking countries, dangerous countries, friends countries, en-
emies countries.
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Геополитическое значение коридора «Индия –  Ближний Восток –  Европа» 
для германо- индийского сотрудничества в Индо- Тихоокеанском регионе

Печищева Людмила Александровна,
к.и.н., доцент, доцент, Российский государственный 
гуманитарный университет (РГГУ)
E-mail: lusya-85@inbox.ru

Правительство ФРГ активно поддерживает реализацию Индо- 
Тихоокеанской стратегии ЕС, особенно в её двух приоритет-
ных направлениях –  диверсификации экономики и «зелёной» 
повестке. Очевидные подвижки в политике ФРГ в отношении 
России и Китая произошли в свете новых геополитических и ге-
оэкономических вызовов. Как и у европейских партнеров ФРГ 
в правительстве Олафа Шольца преобладают свои политиче-
ские и экономические интересы в Индо- Пацифике, поскольку 
этот регион становится ключом к формированию нового ба-
ланса сил и международного порядка XXI в. Запуск экономиче-
ского коридора «Индия –  Ближний Восток –  Европа» («IMEC») 
позволит как ЕС, так и Индии совместно со странами Ближнего 
Востока увеличить пропускную способность маршрутов пере-
возки экспортных и транзитных грузов. Очевидно, что заинте-
ресованность США в проектах в рамках «IMEC» демонстрирует 
готовность американской администрации наращивать военно- 
политический и экономический потенциал в ответ на возраста-
ющее влияние китайской инициативы «Один пояс, Один путь», 
в частности и в Индо- Тихоокеанском регионе.

Ключевые слова: ЕС, Индия, ФРГ, экономический коридор 
«Индия –  Ближний Восток –  Европа», Индо- Тихоокеанский ре-
гион.

Исследование выполнено при поддержке гранта 
«Проектные научные коллективы РГГУ» в 2024 г. для 
реализации научно- исследовательского проекта «Гло-
бальный Юг во внешнеполитической стратегии России: 
новые подходы и механизмы многостороннего сотруд-
ничества».

Принятые немецкими властями принципы рабо-
ты в Индо- Тихоокеанском регионе, а также Стратегия 
по Китаю и Стратегия национальной безопасности в рав-
ной степени свидетельствуют о масштабных изменениях 
во внешней политике ФРГ. Правительство, возглавляе-
мое Олафом Шольцем, намерено придать Германии бо-
лее высокий статус в регионе Индо- Пацифика.

В сентябре 2020 г. под руководством канцлера Анге-
лы Меркель были опубликованы «Основные направле-
ния политики в отношении Индо- Тихоокеанского регио-
на», в котором подчеркивалась важность всесторонне-
го развития, сохранения стабильности и безопасности 
в Индо- Пацифике. В документе также отмечалось восемь 
интересов Германии в отношении Индо- Тихоокеанского 
региона, среди которых мир и безопасность, диверсифи-
кация и углубление отношений, многополярный мир, от-
крытые морские пути, рынки и свободная торговля, циф-
ровая трансформация и связь, защита окружающей сре-
ды и доступ к обоснованной информации. Кроме того, 
отдельно были прописаны и семь принципов, которыми 
руководствуется Германия в своей политике в этом реги-
оне, а именно акцент на европейской стратегии в регио-
не, многополярный мир, основанный на правилах, цели 
развития ООН, права человека, инклюзивность и равное 
партнерство всех игроков.

Тогдашний министр иностранных дел ФРГ Хайко Ма-
ас официально заявлял, что основные пункты документа 
представляют собой руководство и видение внешнепо-
литической стратегии ФРГ в Индо- Тихоокеанском реги-
оне, косвенно подтверждая поддержку немецкими вла-
стями расширить участие ЕС в этом регионе.

Экономический коридор «IMEC» (India- Middle East- 
Europe Economic Corridor), анонсированный 9 сентября 
2023 г. на саммите «Большая двадцатка» в Нью- Дели, 
благодаря созданию железнодорожных и морских путей 
свяжет Индию, Ближний Восток и Европу. Индия, ОАЭ, 
Саудовская Аравия, США, Германия, Италия, Франция 
и ЕС, подписав «Меморандум о взаимопонимании» [6] 
в отношении «IMEC», придают этому проекту особое 
экономическое и стратегическое значение. Кроме того, 
экономический коридор сможет стать одним из столпов 
европейской индо-тихоокеанской стратегии, которая всё 
больше фокусируется на Индии. С европейской точки 
зрения, новый коридор соответствует стратегическим 
приоритетам Индо- Тихоокеанского региона и выглядит 
вполне прагматичным шагом для воплощения деклара-
ций и дипломатических инициатив, запущенных ЕС, на-
чиная с 2021 г.

Во-первых, экономический коридор сможет допол-
нить амбициозную инициативу «Глобальные ворота» 
(Global Gateway), анонсированную Европейской комис-
сией в декабре 2021 г., которая нацелена на решение 
самых насущных глобальных проблем: от борьбы с из-
менением климата до улучшения систем здравоохра-
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нения и повышения конкурентоспособности и безопас-
ности глобальных цепочек поставок [4]. Так, на первом 
форму европейской инициативы «Глобальные ворота», 
состоявшейся в октябре 2023 г. в Брюсселе, свыше 40 
высокопоставленных представителей европейских го-
сударств и бизнес- структур подчеркнули важность про-
движения «зеленой» энергетики, ИКТ, систем здравоох-
ранения и образования. Европейский проект полностью 
отвечает Повестке дня ООН на период до 2030 г. и ее 
целям в области устойчивого развития, а также Париж-
скому соглашению [5]. Первой вехой в рамках инициа-
тивы «Глобальные ворота» стал инвестиционный пакет 
«Африка- Европа», который предусматривал финансо-
вые вливания в размере около 150 млрд евро на укре-
пление сотрудничества с африканскими партнерами. Бо-
лее того, не остались без внимания программы в рамках 
«Глобальные ворота» в Азиатско- Тихоокеанском регио-
не, Латинской Америке и Карибском бассейне, где Ур-
сулой фон дер Ляйен был озвучен размер глобальных 
инвестиций ЕС более, чем 45 млрд. евро [4]. Следова-
тельно, дополнив европейскую инициативу «Глобальные 
ворота», экономический коридор способствовал устой-
чивому и инклюзивному процветанию всего региона.

Во-вторых, «IMEC» может стать важным шагом в до-
стижении так называемого «снижения рисков» или по-
степенной «перебалансировки» торгово- экономических 
отношений между ЕС и КНР. Страны ЕС и США пере-
сматривают стратегию в отношении Китая и России. 
Особенно быстрый отказ от российского газа и природ-
ных ресурсов произошел у Западных партнеров после 
эскалации российско- украинского конфликта, выявив 
экономическую и энергетическую зависимость Евро-
союза от России. В этом контексте крупномасштабное 
американо- индийское сотрудничество через Персидский 
залив в рамках нового экономического коридора пред-
ставляется актуальным для ЕС, поскольку способствует 
созданию альтернативных и устойчивых цепочек поста-
вок, связывая воедино государства с большими произ-
водственными мощностями, передовыми технологиями 
и инвестиционным капиталом [7]. Очевидна и явная за-
интересованность стран ЕС к Индии, которая была оз-
вучена Урсулой фон дер Ляйен, главой Еврокомиссии, 
весной 2022 г. в Нью- Дели в ходе международной поли-
тологической конференции «Диалог Райсина» (Raisina 
Dialogue) (организаторами выступают Observer Research 
Foundation и министерство иностранных дел Индии). Она 
отметила, что в ближайшем будущем приоритетным на-
правлением выступает укрепление сотрудничества ЕС 
с Индией по всем фронтам. На этой же конференции ми-
нистр иностранных дел Индии С. Джайшанкар подчер-
кнул возрастающую турбулентность и неопределенность 
в мире, а также ряд крупных шоков за последние не-
сколько лет, включая пандемию COVID-19 и «усиление 
конфликтности в отношениях США и Китая и США и Рос-
сии, поэтому стратегия Индии заключается в сотрудни-
честве с различными центрами силы в целях развития 
страны и процветания Азии» [2]. Наметилась активиза-
ция отношений с Индией и ключевых стран- членов ЕС. 
Так, канцлер Германии Олаф Шольц в 2023 г. дважды 
посетил Индию. Особо примечательна его встреча с На-
рендра Моди в кулуарах саммита «Большая семерка» 
в Японии в мае 2023 г. Лидеры ФРГ и Индии выразили 
готовность укреплять двустороннее стратегическое со-
трудничество, расширять торгово- экономические связи 
(учитывая, что Германия является ведущим торговым 
партнером Индии в рамках ЕС) и взаимодействие в об-
ласти обороны. В сфере оборонной политики не отстает 
от ФРГ и французское правительство, которое прове-
ло ряд переговоров с индийскими партнерами, показав 

важность для стран ЕС ускорить процесс диверсифика-
ции и снижения зависимости от России из-за резкого 
скачка цен на энергоносители, зерно и удобрения, а так-
же укрепления связей ЕС и Индии в оборонной сфере, 
в том числе и в рамках Индо- Пацифики.

В-третьих, благодаря возможностям и мощностям но-
вого экономического коридора включение стран Персид-
ского залива позволяет как европейским странам укреп-
лять геоэкономические связи с регионом, так и Индии 
возродить политику «Взгляд на Запад» (Look West Poli-
cy), становящуюся всё более актуальной для страны, где 
по-прежнему особое место занимает Европейский союз, 
являющийся «важным источником технологий и капита-
ла» для развития индийской экономики [1, с. 14]. Не-
маловажную роль в реализации западного курса в ин-
дийской внешнеполитической и внешнеэкономической 
стратегии играет многочисленная индийская диаспора 
за рубежом как инструмент «мягкой» силы, а также вы-
бор Запада в пользу индийских аутсорсинговых компа-
ний касательно разработки программ обеспечения, по-
скольку необходимо учитывать, что вторая по величине 
Силиконовая долина в мире расположена на юге Индии, 
в Бангалоре.

В-четвертых, наращиваются научно- технический 
и экономический потенциал благодаря запуску амбици-
озных проектов в рамках «IMEC». Так, было подписано 
соглашение о «Хлопковом пути», являющееся ключевой 
составляющей коридора «IMEC», которое включает же-
лезнодорожное и портовое сообщение, передачу данных 
и новую инфраструктуру «зеленой» энергетики. Слож-
но недооценить стратегическую важность масштабного 
проекта «Хлопковый путь», цель которого соединить Ев-
ропу и Персидский залив через Объединенные Арабские 
Эмираты, Саудовскую Аравию, Израиль и Иорданию по-
средством железнодорожного сообщения и порта между 
Индией и Персидским заливом. Созданная инфраструк-
турная база значительно сократит время, необходимое 
для транспортировки товаров между Индией и Ближним 
Востоком, принося экономические выгоды и способ-
ствуя стабильности в регионе. Более того, благодаря 
этому проекту можно сократить до 40% время грузовых 
перевозок между Индией и Ближним Востоком. С точки 
зрения экономических преференций, «Хлопковый путь» 
способствует укреплению энергетического сотрудниче-
ства между странами, а также устойчивому развитию 
и помогает приобрести энергетический суверенитет. 
Надежду на развития сотрудничества в рамках проекта 
«Хлопковый путь» не была радостно встречена китай-
скими властями, раскритиковав США за копирование 
инициативы КНР «Один пояс, Один путь». Хотя конкрет-
ные действия государств в рамках «Хлопкового пути» 
можно расценить как ответ на вызовы, исходящие от ки-
тайской инициативы. Проект «Хлопковый путь» направ-
лен на диверсификацию торговых возможностей благо-
даря большей вариативности торговых маршрутов, рас-
ширению инвестиционного и экономического сотрудни-
чества, помогающему развивать проекты устойчивого 
развития. Страны «Глобального Юга» заинтересованы 
в расширении инфраструктурных проектов, по которым 
Пекин опережает своих европейских и азиатских пар-
тнеров. «Хлопковый путь», представляющий альтерна-
тивный маршрут китайскому Шелковому пути, может 
определить будущее международных экономических 
отношений в Индо- Тихоокеанском регионе, поскольку 
из представленных международных инициатив, направ-
ленных на ослабление торговой мощи Китая, он пред-
ставляется наиболее эффективным.

В-пятых, энергетическая безопасность остается 
крайне важным вопросом наравне с глобальными вы-
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зовами в Индо- Тихоокеанском регионе. С подачи ин-
дийского премьер- министра Нарендра Моди на полях 
саммита «Большой двадцатки», прошедшего в сентя-
бря 2023 г. в Нью- Дели, был создан Глобальный альянс 
по биотопливу (GBA) лидерами Индии, Сингапура, Бан-
гладеш, Италии, США, Бразилии, Аргентины, Маврикия 
и ОАЭ. Согласно пресс- релизу, представители Глобаль-
ного альянса по биотопливу стремятся ускорить «гло-
бальное внедрение биотоплива посредством содействия 
технологическому прогрессу, интенсификации исполь-
зования экологически чистого биотоплива, формирова-
ния надежных стандартов и сертификации посредством 
участия большого числа заинтересованных сторон» [3]. 
Одной из идей создания Глобального альянса по био-
топливу –  это усиление процессов диверсификации 
энергетики и сокращение выбросов парниковых газов. 
Для Индии, несмотря на создание Глобального альянса 
по биотопливу, по-прежнему важно развивать двусто-
роннее сотрудничество с Россией в сфере энергетики, 
в том числе в рамках ШОС и БРИКС. Так, российское 
энергетическое присутствие в Индии –  не только на-
дежные поставки качественной российской продукции, 
но и одна из возможностей по диверсификации энерго-
ресурсов в стране. Невозможно сбрасывать со счетов 
и США, которые, продвигая проекты по сланцевому газу 
в ЕС и других государствах, стремятся ослабить с помо-
щью санкций позиции России и стран- экспортеров ШОС 
и БРИКС в энергетической отрасли.

Таким образом, запуск экономического коридора 
«Индия- Ближний Восток- Европа» в период формирова-
ния нового мирового порядка с усилившимися геополи-
тическими и геоэкономическими вызовами способствует 
ускорению передвижения товаров между Индией и ЕС, 
придавая особый экономический импульс и улучшая ин-
вестиционный климат, а также помогает формировать 
новую глобальную устойчивую экономическую модель 
с хорошо отлаженными поставками энергоресурсов. Од-
нако очевидны и недостатки реализации экономического 
коридора. Так, сложная логистика с явными различиями 
в технологическом уровне стран ЕС и Ближнего Востока, 
в какой-то степени и Индии, требует колоссальных вло-
жений для осуществления наиболее значимых проектов 
в рамках экономического коридора. Недостатком эконо-
мического коридора является и исключение из наиболее 
значимых проектов таких игроков, как Россия, страны 
Центральной Азии, в наименьшей степени КНР.
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The German government actively supports the implementation of 
the EU Indo- Pacific Strategy, especially in its two priority areas such 
as economic diversification and «green» agenda. Obvious shifts in 
Germany’s policy towards Russia and China have occurred in the 
light of new geopolitical and geo-economic challenges. As Germa-
ny’s EU partners the government of Olaf Scholz dominates its politi-
cal and economic interests in the Indo- Pacific region since it has be-
come the key to the formation of a new balance of power and inter-
national order of the 21st century. The launch of the IMEC economic 
corridor allows both the EU and India along with the Middle East to 
increase the throughput of export and transit cargo transportation 
routes. Obviously, the US interest in IMEC projects demonstrates 
the US administration readiness to build up its military and political 
as well as economic potential in response to the growing influence 
of China’s ‘Belt and Road Initiative’.
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В последние годы усиливается соперничество между Соеди-
ненными Штатами и Китаем. Растущее значение приобретают 
новые сферы конкуренции, связанные с технологической гон-
кой, в том числе за доступ к минеральным ресурсам, которые 
становятся незаменимыми в высокотехнологичных отраслях, 
и формирования новых международных транспортных коридо-
ров.
Поддерживаемая США и европейскими странами инициатива 
по созданию экономического транспортного коридора Лоби-
то в Африке отражает стратегические интересы и противо-
действие растущему влиянию Китая и выступает в качестве 
альтернативы китайскому инфраструктурному проекту «Один 
пояс –  один путь» (BRI). Автор приходит к выводу, что транс-
портный коридор Лобито предусматривает расширение транс-
портной инфраструктуры трех африканских стран (Ангола, 
Конго, Замбия) с целью увеличения объемов экспорта их ми-
неральных ресурсов на международные рынки через анголь-
ский порт Лобито, при этом США видят в этом возможность для 
американских и западных компаний вытеснить китайских кон-
курентов и получить широких доступ к разработке минералов.

Ключевые слова: транспортный коридор, Лобито, минераль-
ные ресурсы, стратегическая конкуренция, международные 
рынки, Африка, США, КНР, Ангола, Конго, Замбия.

Введение
Минеральные ресурсы, в последние годы приобретают ак-
туальность в политической повестке дня из-за растущего 
спроса, нестабильных ценовых движений, узких мест в це-
почке поставок и геополитических проблем. Глобальный 
переход к низкоуглеродной экономике стимулирует раз-
витие технологий, зависящих от полезных ископаемых, 
таких как кобальт, медь, литий, никель и редкоземельные 
элементы. Спрос на эти критические минеральные ресур-
сы также значительно возрастет с увеличением стрем-
ления развитых стран развивать современные техноло-
гические отрасли, и необходимы для перехода на более 
экологичные энергетические технологии.

Геополитическая напряженность в современном ми-
ре обостряет борьбу за доступ к критически важные 
минеральным ресурсам Международные организации 
(ОЭСР, ВТО, Международное энергетическое агентство 
и др.) предполагают ужесточение борьбы за природные 
ресурсы и рынки сбыта готовой продукции 1.

Минеральные ресурс и редкоземельные металлы (ко-
бальт литий, медь), необходимые для производства со-
временных технологий, таких как жидкристаллические 
экраны, аппараты МРТ, беспилотники, солнечные пане-
ли и аккумуляторы, играют важную роль в инновацион-
ных отраслях, они необходимы для создания современ-
ных видов вооружения, аккумуляторов электромобилей 
и ветряных турбин. Литий, называемый «белым золо-
том», является самым легким твердым элементом в пе-
риодической таблице. Благодаря своему высокому элек-
трохимическому потенциалу он играет критически важ-
ную роль в производстве батарей для электромобилей.

Критические минералы (или стратегические минера-
лы), являются полезными ископаемыми, важными для 
мировой экономики с риском дефицита запасов. Риски 
поставок таких минералов обусловлены различными 
факторами, такими как геологический дефицит, торго-
вая политика и геополитические условия.

США и Китай углубляют сотрудничают с африкански-
ми партнерами в разработке критически важных мине-
ралов в Африке, что имеет жизненно важное значение 
для продвижения экономических и национальных ин-
тересов безопасности США и КНР. Увеличивающийся 
спрос на эти ресурсы со стороны развитых, и кто будет 
их разрабатывать существенно повлияет на экономиче-
ское будущее континента и за его пределами [1].

Африка занимает ведущие позиции в мире по сы-
рьевым товарам, жизненно необходимые, в частности, 
для развития инновационных технологий XXI в., и уже 
в следующем десятилетии она превратится, по прогно-
зам, в важнейший стратегический резерв источников 
сырья [2].

Однако нехватка трансграничной инфраструктуры 
в большей части Африки ограничивает интеграцию аф-
риканских стран в мировую экономику, хотя Африкан-
ская континентальная зона свободной торговли, соз-
данная в 2018 г, является крупнейшей в мире, охваты-

1 International Energy Agency, The Global Critical Minerals Out-
look 2024. IEA. 2024. https://www.iea.org/reports/global- critical-
minerals- outlook-2024 (accessed 05.11.2024)
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вающей 43 государства. Соединенные Штаты и Китай 
стремятся расширить свое влияние на рынке минералов 
в Африке в условиях нарастания геополитической на-
пряженности и обострения борьбы за доступ к полезным 
ископаемым [3], предлагая свои инициативы в создании 
транспортных коридоров.

Китай в стратегии США за доступ 
к минеральным ресурсам Африки
С момента создания Форума по сотрудничеству Китай- 
Африка (Forum on China–Africa Cooperation –  FOCAC) 
в 2000 г. КНР значительно расширила свои торговые, 
инвестиционные и финансовые связи с африканскими 
странами, особенно в строительном секторе. В сентябре 
2013 г. во время визита в Казахстан Си Цзиньпин пред-
ложил построить «Экономический пояс Шелкового пути», 
а затем добавил «Морской Шелковый путь XXI века». Взя-
тые вместе, эти два направления, которые стремились 
соединить Китай с Центральной, Южной и Юго- Восточной 
Азией, Ближним Востоком, Африкой и Европой, в рамках 
общей инициативы «Один пояс, один путь».

Опираясь на эту инициативу Китай за последние два 
десятилетия, вложив не менее $170 миллиардов в стро-
ительство портов, железных дорог и других крупных 
инфраструктурных проектов по всей Африке, которые 
позволили Пекину и китайским компаниям развивать 
долгосрочные партнерские отношения по критически 
важным ресурсам [4]. Отношения Африки с Китаем ока-
зали глубокое влияние на ключевые сферы в Африке: 
экономическое и политическое развитие, средства мас-
совой информации, развитие инфраструктуры, прямые 
иностранные инвестиции, кредиты и международные от-
ношения [5].

Китайское финансирование африканских стран 
в форме займов, кредитов и инвестиций имеет важную 
особенность: оно идеологически не мотивировано, ки-
тайские инвестиции и кредиты не обусловлены требова-
ниями к политическому курсу и экономической полити-
ке африканских государств, в отличие от Запада, кото-
рый зачастую диктующего государствам определённые 
условия для предоставления экономической помощи 
и инвестиций [6]. Китай стал крупнейшим торговым пар-
тнером Африки в 2009 г.; по состоянию на 2020/2021 г. 
двусторонняя торговля между КНР и Африкой примерно 
в четыре раза превышала объем торговли между США 
и странами Африки [7].

Проблема для США заключается в том, что Китай 
в подавляющем большинстве доминирует в мировой пе-
реработке этих материалов. Пекин уже в течении двух 
десятилетий углубляет связи и заключает соглашений 
с африканскими партнерами по развитию инфраструк-
туры и разработке месторождений природных ресур-
сов в Африке [8], что дает ему серьезное преимущество 
в глобальной гонке за ресурсы.

В Стратегии национальной безопасности, опублико-
ванной администрацией Дж Байдена в октябре 2022 г. 
отмечается, что конкуренция между крупнейшими миро-
выми державами и общие угрозы, такие как изменение 
климата являют самыми важными проблемами, с кото-
рыми сталкиваются Соединенные Штаты. США рассма-
тривают Китай как единственный конкурент, который на-
мерен изменить международный порядок и, все больше, 
обладает экономической, дипломатической, военной 
и технологической мощью для достижения этой цели 1.

1 National Security Stratagem. The White House. Washington. 
October 2022. Available at: https://www.whitehouse.gov/wp-con-

В августе 2022 г. администрация Джо Байдена опу-
бликовала «Стратегию США в отношении стран Афри-
ки к югу от Сахары» (U. S. Strategy Toward Sub- Saharan 
Africa), в которой изложен подход США к отношениям 
со странами Африки и определяет важность региона для 
интересов национальной безопасности США 2. В этой 
стратегии изложены четыре цели по продвижению при-
оритетов США совместно с африканскими партнерами.

1. Cодействие усилиям по повышению подотчетно-
сти, выявлению коррупции, поддержке верховенства 
закона и независимых судебных органов, улучшению 
управления природными ресурсами, а также повыше-
нию продовольственной безопасности.

2. Сдерживание авторитаризма, поддержка граждан-
ского общества и честные выборы, борьба с террориз-
мом.

3. Восстановление экономических возможностей по-
сле пандемии, укрепление профилактики инфекционных 
заболеваний и обеспечение финансирования для эконо-
мического роста, улучшение доступа к Интернету и ин-
формационным технологиям.

4. Поддержка справедливого энергетического пере-
хода с акцентом на сохранение природных экосистем, 
адаптацию к изменению климата, переход от ископаемо-
го топлива при удовлетворении потребностей в энергии 
и расширение цепочек поставок минеральных ресурсов.

Администрация Джо Байдена в 2021 г. объявила 
об инициативе под названием «Построим снова лучший 
мир» («Build Back Better World –  B3W), которая должна 
была стать альтернативой китайской инициативе «Один 
пояс, один путь» для развития инфраструктуры стран 
с низким и средним уровнем дохода. Эта программа 
на саммите «Большой-7», который прошел в Японии 
в июне 2022 г., в «Партнерство по глобальным инвести-
циям в инфраструктуру» (Partnership for Global Infrastruc-
ture Investment –  PGII). PGII направлена   на мобилизацию 
частного капитала в инфраструктурные проекты в раз-
мере $600 млрд в течение следующих пяти в рамках уси-
лий ведущих западных экономик мира по противодей-
ствию китайской инициативе «Один пояс, один путь» 3.

В рамках этой инициативы США, и их партнеры 
представили два крупных транспортных проекта. Про-
ект Индия- Ближний- Восток- Европа (India- Meddle East- 
Europe –  IMEC) должен связать Индию, Персидский за-
лив и Европу через сеть железных дорог и судоходных 
линий. В дополнение к торговым связям IMEC предус-
матривает электроэнергетическую и цифровую инфра-
структуру, а также трубопровод для экспорта чистого во-
дорода. В Африке США лоббируют расширение транс-
портного коридора Лобито (Трансафриканский коридор), 
соединяющий Анголу с Демократической Республикой 
Конго (ДРК) и Замбией, в конечном итоге с выходом 
к Индийскому океану.

Инфраструктурный проект Лобито символизирует 
широкие амбиции США по сдерживанию Китая на фоне 

tent/uploads/2022/10/Biden- Harris- Administrations- National- 
Security- Strategy-10.2022.pdf (accessed: 28.11.2024).

2 U.S. Strategy toward Sub- Saharan Arica. August 2022. The 
White House, Washington. https://www.whitehouse.gov/wp-con-
tent/uploads/2022/08/U.S.-Strategy- Toward- Sub- Saharan- Africa- 
FINAL.pdf (accessed 05.11.2024)

3 The White House. Fact Sheet: President Biden and G7 Lead-
ers Formally Launch the Partnership for Global Infrastructure and 
Investment. WH. Washington DC. June 26, 2022. https://www.
whitehouse.gov/briefing-room/statements- releases/2022/06/26/
fact-sheet- president-biden-and-g7-leaders- formally-launch-the-
partnership-for-global- infrastructure-and-investment/ (accessed 
05.11.2024)
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усиления роли КНР в доминировании в цепочке поставок 
критически важных природных ресурсов.

С этой целью в 2022 г. под руководством США бы-
ло сформировано «Партнерство по безопасности ми-
нералов» (Minerals Security Partnership –MSP), в состав 
которого вошли 14 стран (Австралия, Канада, Эстония, 
Финляндия, Франция, Германия, Индия, Италия, Япония, 
Норвегия, Республика Корея, Швеция, Великобритания 
и ЕС). Деятельность партнерства направленно на сти-
мулирование государственных и частных инвестиций 
в развития устойчивых цепочек поставок критически 
важных энергетических минералов путем сотрудниче-
ства с правительствами и компаниями принимающих 
стран 1. Участники Партнерства (MSP) будут оценивать 
проекты по добыче полезных ископаемых по всему ми-
ру, по нескольким видам сырья и этапам цепочки созда-
ния стоимости, включая проекты по переработке мине-
ральных ресурсов.

В начале 2024 г. группа законодателей в Сенате США 
представила «Закон о безопасности критически важных 
минералов» (Critical Minerals Security Act –  CMA), который 
призван помочь Вашингтону обеспечить доступ к важ-
ным минеральным ресурсам 2, и эта инициатива явля-
ются частью стратегии США по созданию собственной 
цепочки поставок критически важных минералов.

В условиях усиливающейся глобальной конкуренции 
США продолжают адаптировать свою транспортную по-
литику и инвестиции, чтобы сохранить свою позицию 
ключевого мирового лидера в контроле над глобальной 
транспортной сетью. Активная политика США по иници-
ативам создания транспортных коридоров с участием 
американских частных компаний США отвечает следу-
ющим стратегическим целям в контексте формирования 
сложного геополитического ландшафта в различных ре-
гионах мира и усиливающейся конкуренции с КНР.

1. Сохранение глобальной мощи: США стремятся со-
хранить свое мировое влияние, обеспечивая беспере-
бойную и безопасную транспортировку товаров, энергии 
и военных активов.

2. Противодействие росту Китая: США активно ра-
ботают над противодействием растущему экономиче-
скому и военному влиянию Китая, особенно в Индо- 
Тихоокеанском регионе, Латинской Америке, Евразии 
и на африканском континенте, где реализация возмож-
ных транспортных инфраструктурных проектов рассма-
тривается как стратегическая задача по противодей-
ствию китайской инициативы «Один пояс, один путь».

3. Содействие участию американских компаний 
и частных инвесторов в международных проектах: США 
всячески поддерживают участие частного бизнеса путем 
расширения торговли и инвестиций в ключевые транс-
портные коридоры и в проекты по добыче природных 
ресурсов.

Несмотря на острую межпартийную борьбу между 
республиканцами и демократами в Конгрессе суще-
ствует двухпартийный консенсус относительно того, что 
многочисленные вызовы со стороны Китая представля-
ют экзистенциальную угрозу национальным интересам 
США [9].

В докладе Китая «Один пояс, один путь: последствия 
для Соединенных Штатов» Совета по международным 
отношения американские эксперты предлагают, чтобы 
США выдвинув собственную позитивную повестку дня, 

1 US Department of State. Minerals Security Partnership. 
https://www.state.gov/minerals- security-partnership/ (accessed 
05.11.2024)

2 USA Congress. S.3631 –  Critical Minerals Security Act of 2024. 
Text. 118-th Congress (2023–2024). https://www.congress.gov/
bill/118th-congress/senate-bill/3631/text/is (accessed 05.11.2024)

используя свои сильные стороны и координируя дей-
ствия с союзниками и партнерами. Если США не пред-
ложат эффективную альтернативу, Пекин может пере-
ориентировать глобальные торговые сети, установить 
технические стандарты, которые поставят в невыгодное 
положение некитайские компании, усилить свое полити-
ческое влияние и приобрести возможности проецирова-
ния своей мощи [10].

Участие США в реализации проекта коридора 
Лобито
Богатые запаса Африки критически важных минералов, 
необходимых для экономики энергетического перехода, 
военно- промышленного комплекса таких как литий, ко-
бальт, медь и графит, они представляют собой огромную 
возможность для социально- экономического развития 
африканских стран. Программа «Повестка дня 2063 г.» 
(«Agenda 2063: The Africa we want») Африканского союза 
поднимает множество вопросов, связанных с транспорт-
ными коридорами, где физическая география может быть 
сложной, а нехватка инвестиций означает, что каждый 
проект должен быть максимально экономичным. Воз-
можность «загрузить» коридоры –  железными дорогами, 
дорогами и кабелями –  может помочь достичь экономии 
масштаба 3.

Коридор Лобито является ключевым проектом США 
в Африке в важном секторе –  добыче минеральных ре-
сурсов. Проект предполагает формирование транспорт-
ного коридора пересекающий Анголу, Демократическую 
Республику Конго (ДРК) и Замбию, соединяющая «Мед-
ный пояс» последних двух стран с ангольским портом 
Лобито на побережье Атлантического океана. Хотя про-
ект сосредоточен на восстановлении и строительстве 
железной дороги, он также включает в себя строитель-
ство дорожной, водной и цифровой инфраструктуры, 
разработку месторождений минеральных ресурсов, 
включая экспорт кобальта из ДРК и меди из Замбии че-
рез ангольский порт Лобито на мировой рынок.

Хотя изначально Бельгия и Португалия построи-
ли железную дорогу более века назад (1902–1929 гг.), 
создав важные ворота для промышленных и сельскохо-
зяйственных товаров из Анголы, ДРК и Замбии, инфра-
структура была почти полностью уничтожена во время 
гражданской вой ны в Анголе (1975–2002) [11]. Посто-
янная нестабильность в ДРК также привела к приоста-
новке работы железной дороги за пределами границы 
с Анголой. В результате порт Лобито, который является 
воротами коридора, теперь обрабатывает лишь часть 
своей возможной пропускной способности. В 2004 г. 
китайские компании вложили не менее $2 миллиардов 
в реконструкцию коридора [12].

Стремясь обеспечить успех проекта, высшие долж-
ностные лица США усилили свою дипломатию в регио-
не, в том числе подписав совместный меморандум о вза-
имопонимании с Анголой, ДРК, Замбией, Европейским 
союзом Африканским банком развития (АфБР) и Афри-
канской финансовой корпорацией (АФК) 4.

3 African Union. Agenda 2063: The Africa We Want (Popular 
version). AU. September 2015. https://au.int/sites/default/files/docu-
ments/36204-doc-agenda2063_popular_version_en.pdf (accessed 
05.11.2024)

4 US Department of State. Signing of the Memorandum of Un-
derstanding on the Development of the Lobito Corridor and the 
Zambia- Lobito. Media Note. Washington. October 6, 2023. https://
www.state.gov/signing-of-the-memorandum-of-understanding-on-
the-development-of-the-lobito- corridor-and-the-zambia- lobito-rail-
line/ (accessed 05.11.2024)
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В Меморандуме излагаются намерения подписав-
ших сторон сотрудничать в различных секторах для ре-
ализации полного экономического потенциала коридо-
ра, опираясь на соглашение «Агентства по содействию 
транзитным перевозкам по коридору Лобито, подписан-
ное представителями Анголой, ДРК, Замбией в январе 
2023 г. о сотрудничестве с целью развитие новой желез-
нодорожной линии Замбия- Лобиту. АФК была назначе-
на ведущим разработчиком проекта для работы с дру-
гими подписавшими сторонами. Предлагаемая линия 
проходит от Луакано в Анголе до Калумбилы в Замбии, 
продолжая соединяться с существующей сетью в Чин-
голе, которая проходит через границу с ДРК. Строи-
тельство новой железнодорожной линии, соединяющая 
северо- запад Замбии с железной дорогой «Lobito Atlan-
tic» и портом Lobito, представляет собой самую значи-
тельную транспортную инфраструктуру на африканском 
континенте будет способствовать региональной торгов-
ле по железной дороге от Атлантического океана до Ин-
дийского океана [13].

Инициатива, поддерживаемая США и Европой, со-
вместно с тремя странами предполагает создание «стра-
тегического экономического коридора», который позво-
лит сократить время транспортировки, уменьшить эко-
логически вредные риски при перевозках важных полез-
ных ископаемых и стимулировать экономическое разви-
тие, укреплению цепочек поставок, расширяя взаимные 
экономические связи со многими странами.

В ноябре 2023 г. Президент США Джо Байден прини-
мал президента Анголы Жуана Лоренсу, а госсекретарь 
Энтони Блинкен сделал Анголу ключевой остановкой в   
своем турне по Африке в январе 2024 г. Летом 2024 г. 
Амос Хохштейн, специальный президентский координа-
тор Байдена по глобальной инфраструктуре и энерге-
тической безопасности, также встретился с президен-
том Замбии Хакаинде Хичилемой и Самайлой Зубайру, 
президентом и генеральным директором «Africa Finance 
Corporation», чтобы обсудить коридор Лобито.

Всего за день до того, Пекин представил предло-
жение инвестировать более $1 миллиарда в железную 
дорогу Тазара, которая связывает Замбию и Танзанию 
и позволит соединить Медный пояс Замбии с портом 
Дар-эс- Салам в Танзании с выходом к Индийскому оке-
ану. Правительства Танзании и Замбии уже договори-
лись передать концессию на железную дорогу китайской 
государственной компании «China Civil Engineering Con-
struction Corp» 1.

В целом амбициозный проект по оценкам анголь-
ских официальных лиц, оценивается не менее чем 
в $10 млрд 2. Усиление конкуренции и выход новых игро-
ков могут дать африканским правительствам больше 
рычагов для заключения будущих сделок и партнерств. 
По мере роста спроса на эти полезные ископаемые мно-
гие африканские страны также стремятся развивать 
собственную промышленность и иметь возможность до-
бавлять стоимость к своим минералам и металлам пе-
ред экспортом.

Ожидается, что поддержка США будет включать бо-
лее $550 миллионов в виде кредита со стороны амери-
канской «Корпорации международного развития и фи-
нансирования» (DFC) для восстановления ангольского 
железнодорожного участка. Участок железной дороги 

1 Hill M. China Signs Deal to Revamp Mao- Era Southern Afri-
can Railway // Bloomberg. 4 September, 2024. https://www.bloomb-
erg.com/news/articles/2024–09–04/china- signs-deal-to-revamp- 
decades-old-southern- african-railway (accessed 05.09.2024)

2 Schipani A. The US-backed Railway Sparking a Battle for Af-
rican Copper // FT. August 21, 2024. https://www.ft.com/content/
cb2823c7-f451–4bc9–959e-ec7e07384a31 (accessed 05.09.2024)

Бенгела в Анголе будет управляться в течение 30 лет 
консорциумом «Lobito Atlantic Railway», в который входят 
сингапурский сырьевой гигант «Trafigura», португаль-
ская строительная компания «Mota- Engil» и брюссель-
ский частный железнодорожный оператор «Vecturis», ко-
торые вместе планируют инвестировать $555 миллионов 
в ангольские и конголезские проекты.

Этот консорциум выиграл контракт по китайскому 
предложению, что, по оценкам экспертов, отражает не-
которую неудовлетворенность западных стран относи-
тельно его взаимодействия с Китаем 3. Хотя все три стра-
ны продолжат вести бизнес с Китаем, они приветствуют 
наличие большего количества участников, включая аме-
риканских и европейских партнеров из частного секто-
ра и их различные подходы к развитию и эксплуатации 
инфраструктуры (рис. 1).

Рис. 1. Карта. Проект расширения коридора Лобито, 
поддержанный США и ЕС –  от порта Лобито на Атлантическом 

побережье Анголы до Медного пояса и месторождений 
минеральных ресурсов в Конго, предусматривающий 

строительство железнодорожной линии в Замбии.

Источник: APA News 4.

Проект коридора Лобиту подразумевает строитель-
ство почти 350 миль железнодорожной линии в Замбии, 
а также сотен миль подъездных дорог, связывающих 
южную часть Конго и северо- западную часть Замбии 
с региональными и мировыми рынками через порт Лоби-
то в Анголе. Он также включает в себя продолжающиеся 
усилия «Lobito Atlantic Railway» (LAR) по модернизации 
и эксплуатации железнодорожной линии Бенгела (более 
800 миль), которая соединяет Анголу с ДРК. После за-
вершения проект расширит экономический коридор, со-
единяющий все три принимающие страны с миром, по-
тенциально снизит издержки для бизнеса и продвинет 
общее видение связанной, открытой железной дороги 
от Атлантического океана до Индийского океана.

Возможные слолжности и риски проекта Лобито
Проекту коридора Лобито предстоит преодолеть множе-
ство трудностей. Прежде всего, он должен доказать свою 
коммерческую жизнеспособность, перемещая достаточно 
грузов, чтобы оправдать значительные затраты на строи-
тельство, эксплуатацию и обслуживание. Поскольку миро-
вые цены на критически важные минералы нестабильны, 
это часто создает трудности и проблемы для производи-
телей и поставщиков. Кроме того, шаги африканского 
правительства по запрету экспорта сырьевых товаров, 
с целью увеличить переработку минералов с добавлен-

3 Payton B. Parallel Lines –  US and China vie for African Rail 
Dominance // African Business. September 8, 2023. https://african.
business/2023/09/resources/parallel- lines-us-and-china-vie-for-
african-rail-dominance (accessed 05.11.2024)

4 APA News. https://apanews.net/angola-drc-and-zambia- 
ministers-to-strategise-on-lobito- corridor/
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ной стоимостью в Африке, могут привести к снижению 
объемов железнодорожных перевозок на фоне отсутствия 
местных перерабатывающих мощностей.

Коридор должен будет стимулировать местную эко-
номическую активность, особенно в сельском хозяйстве, 
чтобы завоевать поддержку местного сообщества и уве-
личить железнодорожные перевозки. Три участвующих 
правительства должны будут синхронизировать желез-
нодорожные операции и приоритеты в условиях меняю-
щейся экономической и политической динамики.

Проект сталкивается с проблемами безопасности 
и эксплуатации, особенно в Замбии, где строительство 
железной дороги начинается с нуля, что требует потен-
циального перемещения населения и смягчения воздей-
ствия на окружающую среду.

В настоящее время в Африке действуют лишь немно-
гие американские горнодобывающие и связанные с ни-
ми компании. Хотя США, и африканцы имеют общую 
заинтересованность в более высокой добавленной сто-
имости переработки минералов в Африке, существует 
опасность того, что строгие экологические требования 
африканских правительств, предъявляемые при разра-
ботке месторождений, будут сдерживать иностранные 
инвестиции в глобально конкурентоспособную отрасль 
[14].

Проект, поддерживаемый Вашингтоном, по возро-
ждению железнодорожной линии амбициозен и сло-
жен. Он охватывает три страны, связывая Конго и Зам-
бию в богатом медью сердце Африки с атлантическим 
побережьем Анголы через сеть железнодорожных ли-
ний протяженностью 2600 километров. Сложность для 
США заключается в том, что китайские компании уже 
контролируют или имеют значительные доли в шахтах, 
которые производят большую часть меди и кобальта 
в Конго. Согласно исследованию Бостонского универ-
ситета, с начала 2000-х гг. Пекин предоставил африкан-
ским правительствам кредитов и займов на сумму более 
$182 1. (С 2000 по 2023 г. 41 китайский кредитор подпи-
сал 1306 обязательств по кредитам и займам на сумму 
$182,28 млрд с 49 африканскими правительствами и се-
мью региональными учреждениями). Большая часть этих 
денег была потрачена на строительство транспортной 
инфраструктуры, включая аэропорты, железные и авто-
мобильные дороги, порты.

Некоторые эксперты сомневаются, оправдает ли 
спрос на металлы расходы на железнодорожный про-
ект, в то время как другие задают вопрос –  смогут ли 
действующие в горнодобывающей промышленности 
Конго китайские и западные компании использовать ли-
нию, частично финансируемую одним из их конкурентов 
«Trafigura», при этом любая смена руководства в одной 
из стран- участниц может подорвать устойчивость про-
екта,

Развивающаяся всемирная гонка за критически важ-
ными минералами в Африке открывает большие воз-
можности для развития Африки, но также несет и мно-
жество рисков. История освоения природных ресурсов 
на континенте указывает на то, что слишком часто экс-
плуатация нефти, природного газа, алмазов, древесины 
и других природных ресурсов подпитывала масштабную 
коррупцию, разрушение окружающей среды и жестокие 
конфликты.

Старшая исследовательская группа Института ми-
ра Соединенных Штатов (The United States Institute of 
Peace –  USIP) в своем докладе «Критически важные ми-
нералы в Африке: укрепление безопасности, поддержка 

1 Chinese Loans to Africa Database. The Boston University 
Global Development Policy Center. 2024. https://www.bu.edu/gdp/
chinese- loans-to-africa- database/ (accessed 05.11.2024)

развития и сокращение конфликтов в условиях геополи-
тической конкуренции» отмечает, что лучше всего, что-
бы правительство США и американские компании, рабо-
тающие в Африке, предлагали ответственные и прозрач-
ные методы ведения бизнеса. В отчете даются десятки 
рекомендаций о том, как строить и расширять партнер-
ства между США и странами Африки в области крити-
чески важных минералов 2. Эксперты отмечают, что про-
ект коридора Лобито может являться важной моделью 
ведения бизнеса с целью не только получения прибы-
ли, но содействия миру, безопасности и экономическо-
му развитию в рамках усилий по разработке критически 
важных минералов континента. Укрепление безопасно-
сти и управления, а также совместное использование 
экономических выгод с местными сообществами может 
помочь устранить коренные причины конфликтов и не-
стабильности в Африке.

Заключение
Растущий спрос на природные ресурсы и полезные ис-
копаемые в мире подчеркивает необходимость портовой 
и железнодорожной инфраструктуры для облегчения 
перемещения товаров по всему миру и стимулирова-
ния экономического роста Африки. Связывая богатый 
медью, литием и другими редкоземельными металла-
ми горнодобывающий регион с морем, коридор Лобито 
открывает возможности для экономического роста, при 
этом инфраструктурные инвестиции являются мощным 
катализатором для создания малого бизнеса вдоль же-
лезнодорожных транспортных маршрутов, способствуя 
местному экономическому росту. Его стратегическая 
значимость заключается в интеграции экономического 
и природно- ресурсного потенциала африканских госу-
дарств в мировую экономику.

В случае успеха проект позволит повысить безопас-
ность и устойчивость цепочки поставок, стимулировать 
экономический рост и содействовать торговле между 
африканскими странами. В то же время очевидны и ге-
ополитические мотивы нового коридора трудно не заме-
тить. Если коридор Лобито сможет увеличить производ-
ство и торговлю критически важными минералами, таки-
ми как медь и кобальт, он снизит зависимость от Китая 
в цепочке поставок электромобилей.

Активное участие США в проекте Лобито –  это часть 
американской стратегии по восстановлению их осла-
бленного влияния в Африке, где другие страны, такие 
как Китай, Россия также активно развивают свой биз-
нес. Экономическая и национальная безопасность США 
зависят от диверсификации цепочек поставок этих важ-
ных материалов. Тем не менее Китай уже более двух 
десятилетий строит инфраструктуру и обеспечивает 
концессии по разработке важных минеральных ресур-
сов по всему африканскому континенту. Американским 
компаниям нелегко конкурировать в этой среде. Это ра-
стущее внимание политики США происходит на фоне 
усиления геополитической конкуренции США с Китаем, 
который доминирует во многих африканских горнодобы-
вающих секторах.

США и ЕС объединили свои усилия, в том числе пу-
тем совместного инициирования технико- экономических 
обоснований для расширения новой железнодорожной 
линии между Замбией и Анголой. Выступая в качестве 

2 USIP Senior Study Group. Critical Minerals in Africa: Strength-
ening Security, Supporting Development, and Reducing Conflict 
amid Geopolitical Competition. United States Institute of Peace. 
April 9, 2024. https://www.usip.org/publications/2024/04/critical- 
minerals-africa- strengthening-security- supporting-development-
and (accessed 05.11.2024)
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важного звена для африканских стран, не имеющих вы-
хода к морю и расширяя их доступ на международные 
рынки, коридор открывает возможности американско-
го бизнеса для доступа к критически важным африкан-
ским минеральным ресурсам и контроля за цепочками 
их поставок.

Однако это не первый случай, когда Запад предлага-
ет многообещающую международную программу помо-
щи Африке в преодолении ее экономических проблем. 
В предыдущие десятилетия континент стал свидетелем 
провала идеи Вашингтонского консенсуса, который пы-
тался реорганизовать макроэкономическую политику 
многих стран Африки, но в итоге усугубил финансовое 
давление на и без того бедствующие африканские госу-
дарства. На этот раз стратегия США и их партнеров на-
целена на прозрачность финансирования и инвестиций, 
массовое вовлечение местных компаний и населения 
в развитие транспортного коридора Лобито. Для Запада, 
как и для Китая, активное участие в транспортных про-
ектах в государствах Центральной Африки имеет реша-
ющее значение в глобальной гонке за минеральные ре-
сурсы и обеспечение своего будущего. Для африканских 
государств проект Лобито дает шанс и возможность соз-
дания собственной производственной базы, но для этого 
необходимо, чтобы компании не только добывали мине-
ральные ресурсы, но и передавали технологии с целью 
производства готовой продукции.
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THE LOBITO CORRIDOR IN US-CHINA COMPETITION 
FOR AFRICA’S MINERAL RESOURCES

Khlopov O. A.
Russian State University for the Humanities

In recent years, the rivalry between the United States and China 
has intensified. New areas of competition related to the technology 
race are becoming increasingly important, including access to min-
eral resources that are becoming indispensable for high-tech indus-
tries and the formation of new international infrastructure transport 
routes.
The US-European- backed initiative to create the Lobito Corridor in 
Africa that reflects strategic interests and counteraction to the grow-
ing influence of China and acts as an alternative route to China’s 
One Belt, One Road (BRI) infrastructure project. The author argues 
that the Lobito Corridor envisages the expansion of the transport 
infrastructure of three African countries (Angola, Congo, Zambia) 
in order to increase the volume of exports of their mineral resourc-
es to international markets through the Angolan port of Lobito. The 
US support this project as an opportunity for American and Western 
companies to counter Chinese and gain broad access to mineral de-
velopment in Africa. The difficulty for the U.S. is that Chinese com-
panies have already had significant stakes in the mining industry 
and minerals projects in Congo and other African countries.

Keywords: transport corridor, Lobito, mineral resources, strate-
gic competition, international markets, Africa, USA, China, Angola, 
Congo, Zambia.
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В статье рассматривается ускоряющийся переход к многопо-
лярной мировой системе и анализируется китайская концепция 
«равноправной и упорядоченной многополярности» как воз-
можный путь к долгосрочному миру и сбалансированному раз-
витию. Исследование опирается на историко- теоретический 
подход и учитывает ключевые вехи, повлиявшие на глобальное 
распределение сил: от освобождения постколониальных стран 
до укрепления позиций «Глобального Юга» и снижения роли 
традиционных западных центров влияния. Особое внимание 
уделено принципам ООН, нормам международного права и ра-
стущему значению развивающихся экономик, включая БРИКС. 
Результаты показывают, что, несмотря на явные признаки ро-
ста многополярности, сохраняются структурные неравенства, 
селективное применение правил и односторонние действия, 
затрудняющие справедливое сотрудничество. Китайское пред-
ложение базируется на уважении к суверенному равенству го-
сударств, признании интересов всех участников и стремлении 
к открытому, инклюзивному принятию решений. Такой подход 
предполагает укрепление роли ООН, отказ от гегемонизма 
и более широкое вовлечение развивающихся стран в глобаль-
ное управление. Практическая значимость заключается в том, 
что реализация принципов равноправной и упорядоченной 
многополярности может повысить устойчивость мировой си-
стемы, облегчить нахождение компромиссов, способствовать 
общей стабильности и расширению возможностей для всех го-
сударств. Таким образом, рассмотренная концепция способна 
внести существенный вклад в формирование более справед-
ливого, рационального и ориентированного на будущее меж-
дународного порядка.

Ключевые слова: многополярность, Китай, Россия, Глобаль-
ный Юг, ООН, БРИКС.

Китай неизменно выступает за сохранение автори-
тета и статуса Организации Объединённых Наций. В со-
временном мире существует:

1) Единая система, ядром которой является ООН;
2) Единый порядок, основанный на международном 

праве;
3) Единый свод правил, отражающий цели и принци-

пы, закреплённые в Уставе ООН [联合国宪章, URL: https://
www.un.org/zh/about-us/un-charter/full-text].

Ни одна страна, как подчеркивает данная позиция, 
не должна произвольно изобретать собственные подхо-
ды и «правила игры». За прошедшие более чем 70 лет 
со времени основания ООН она доказала свою уникаль-
ную значимость в поддержании международной спра-
ведливости и равноправия. Как наиболее универсаль-
ная, представительная и авторитетная межправитель-
ственная организация, ООН стала незаменимой пло-
щадкой, где малые и средние государства могут защи-
щать свои интересы наравне с крупными державами.

Вызовы последнего десятилетия, включая многочис-
ленные кризисы и острые конфликты, наглядно показа-
ли, что любая маргинализация роли ООН ведёт лишь 
к ещё большему хаосу на международной арене. Напро-
тив, укрепление центральной роли ООН позволяет под-
держивать порядок и согласованность действий. Из-за 
особых полномочий по вопросам мира и развития ООН 
продолжает оставаться краеугольным институтом, обе-
спечивающим слаженную координацию межгосудар-
ственных отношений в процессе углубляющейся мно-
гополярности. По мере роста сложностей в глобальном 
распределении власти и столкновения все более вари-
ативных интересов, международное сообщество долж-
но шире опираться на ООН как на самую авторитетную 
и легитимную инстанцию [联合国宪章, URL: https://www.
un.org/zh/about-us/un-charter/full-text].

Особая ответственность в этих условиях лежит 
на крупных державах, которые призваны содействовать 
ещё более результативной работе ООН и её Совета Без-
опасности. Это включает разработку «Новой повестки 
дня для мира», а также участие в дальнейших инициати-
вах, связанных с докладом Генерального секретаря ООН 
«Наша общая повестка дня». Китай намерен продол-
жать поддерживать будущие саммиты ООН и совместно 
с международным сообществом вести «глубокий диалог 
и консультации», стремясь выработать такой «договор 
о будущем», который был бы одновременно справедли-
вым, разумным и отвечающим интересам разных стран.

Сохранение многостороннего порядка, зиждущегося 
на верховенстве права, –  насущное условие становле-
ния равноправной и упорядоченной многополярности. 
Мир становится всё более взаимосвязанным, а трансна-
циональные вызовы множатся и усложняются. Быстрый 
прогресс цифровых технологий и искусственного интел-
лекта формирует беспрецедентный ландшафт в сфере 
мировой политики, экономики и безопасности. Задача 
ведущих держав –  опираться на базовые принципы меж-
дународного права, оперативно отвечать на новые угро-
зы, разрабатывать и совершенствовать международ-
ные нормы и соглашения с учётом правовых стандартов 
и принципов справедливости.
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ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Переход к равноправной и упорядоченной многопо-

лярности не происходит в одночасье: мировому сообще-
ству предстоит глубокая и системная интеграция идей 
равенства и порядка в структуру международного пра-
ва, а также юридическая конкретизация принципов спра-
ведливости в тексте двусторонних и многосторонних до-
говоров. Для этого важно:
1) сохранять дух верховенства права на принципах 

единообразия прав и обязанностей;
2) актуализировать существующую правовую базу 

с учётом новых вызовов;
3) укреплять международные договорные механизмы 

и нормы, минимизируя пробелы и повышая их эф-
фективность [Агаркова, 2022].

Практика правовых соглашений в рамках БРИКС 
за последние годы наглядно продемонстрировала, что 
совместные и равноправные консультации могут способ-
ствовать мирному разрешению споров и укреплению со-
трудничества, а также вносить вклад в развитие теории 
и практики международного права, делая его более плю-
ралистичным и инклюзивным.

Китайская приверженность сотрудничеству в рамках 
ООН.

Китай с самого начала занял активную позицию 
в ООН:

a) будучи первой страной, подписавшей Устав Ор-
ганизации Объединённых Наций, КНР неизменно под-
держивает авторитет этой крупнейшей международной 
организации;

b) Китай –  постоянный член Совета Безопасности, 
участвующий в выработке решений по основным гло-
бальным проблемам;

c) Китайские «голубые каски» постоянно присут-
ствуют в восьми миротворческих миссиях, являясь наи-
более крупным контингентом среди постоянных членов 
СБ ООН;

d) Китай занимает второе место по объёму взно-
сов в бюджет ООН и выступает твёрдым сторонником её 
миротворческой деятельности [关于各国依联合国宪章建立
友好关系及合作之国际法原则之宣言, 2004].

Следуя целям и принципам Устава ООН, Китай под-
чёркивает необходимость коллективного решения во-
просов, связанных с безопасностью, развитием и спра-
ведливостью, выступает против односторонних дей-
ствий и односторонних санкций. КНР присоединилась 
почти ко всем универсальным межправительственным 
организациям и подписала более 600 международ-
ных конвенций и соглашений, что отражает её актив-
ную роль в формировании и адаптации современных 
международно- правовых стандартов.

В ответ на новые вызовы Китай продолжает совер-
шенствовать своё участие в международном правотвор-
честве и сотрудничестве, предлагая собственные ини-
циативы, укрепляющие принципы верховенства права 
на мировой арене. Такой подход призван содействовать 
становлению более справедливого и рационального 
международного порядка, где демократизация глобаль-
ного управления и интересы развивающихся стран при-
обретают всё большее значение.

КНР как инициатор демократизации 
международных отношений
На рубеже эпохальных перемен, не наблюдавшихся це-
лое столетие, глобальная конфигурация сил становится 
всё более сложной и уязвимой для потрясений. В таких 
условиях подлинная многосторонность, основанная на от-
крытом и инклюзивном взаимодействии, приобретает 

особое значение. Столкнувшись с общемировыми вызо-
вами –  от изменения климата до вспышек инфекционных 
заболеваний, угрожающих жизни и прогрессу человече-
ства, –  государства признают, что единый и конструктив-
ный многосторонний формат сотрудничества остаётся 
единственным реальным путём к эффективному решению 
этих проблем [深入贯彻中央外事工作会议精神不断开创中国
特色大国外交新局面, 2024].

Ключевые сферы технологического прорыва –  искус-
ственный интеллект, генная инженерия и другие пере-
довые разработки –  порождают новые экономические, 
социальные и даже этические вызовы, требующие со-
гласованного ответа международного сообщества. В со-
временных условиях подлинная многосторонность долж-
на быть не только верной основополагающим принципам 
и ценностям глобального управления, но и способной 
адаптироваться к изменяющемуся миропорядку. Имен-
но реформирование и совершенствование механизмов 
глобального управления на базе участия всех стран, со-
вместных консультаций и достижения консенсуса позво-
лит сохранить его эффективность и легитимность [Вос-
кресенский, 2004].

Глобальное управление на основе совместных кон-
сультаций и поиска консенсуса.

Практика подлинной многосторонности требует сле-
дования принципам открытого диалога и равноправных 
консультаций: «Система глобального управления созда-
ётся, развивается и принадлежит всему мировому сооб-
ществу, и ни одной стране не под силу единолично ею 
распоряжаться» [关于各国依联合国宪章建立友好关系及合
作之国际法原则之宣言, 2004], говорится в ключевых до-
кументах Китая.

«Каким именно должен быть международный по-
рядок и как нам оптимизировать систему глобального 
управления –  всё это следует обсуждать при участии 
всех народов, а не отдельных держав или замкнутых 
группировок» [习近平新时代中国特色社会主义思想学习问
答, 2021].

Являясь ответственной мировой державой, Китай ак-
тивно продвигает идею многостороннего согласования 
позиций в ООН, а также в рамках специализированных 
международных механизмов. В частности, Китай при-
лагает значительные усилия по выработке единых под-
ходов к проблеме глобального потепления в формате 
РКИК ООН, поддерживает ведущую роль Всемирной ор-
ганизации здравоохранения в совершенствовании гло-
бального здравоохранения и в создании «сообщества 
единой судьбы для человечества» в сфере обществен-
ного здоровья. Инициатива «Пояс и путь» неоднократ-
но упоминалась в резолюциях Генеральной Ассамблеи 
ООН как пример новых форм международного сотруд-
ничества, обеспечивающих общественные блага на ми-
ровой арене.

Три глобальные инициативы Китая –  в области раз-
вития, безопасности и цивилизации –  нацелены на ре-
шение наиболее острых мировых проблем: борьбу 
с социально- экономическими неравенствами, предот-
вращение глобальных конфликтов и содействие диалогу 
между цивилизациями. Эти концепции всё более актив-
но внедряются в итоги крупных международных конфе-
ренций и совместные заявления по итогам двусторонних 
контактов Китая с другими странами. Генеральный се-
кретарь ООН Антониу Гутерриш высоко оценивает Гло-
бальную инициативу в области развития как масштаб-
ный вклад в формирование справедливой, устойчивой 
и сбалансированной глобальной модели роста. Глобаль-
ная инициатива в области безопасности получила под-
держку более чем 80 государств и организаций, вой дя 
в содержание свыше 20 двусторонних и многосторонних 
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документов о взаимодействии с Китаем. Что касается 
Глобальной цивилизационной инициативы, её позитив-
но восприняли лидеры и представители различных сло-
ёв общества, выразившие готовность к более тесному 
сотрудничеству в интересах диалога культур, взаимно-
го обогащения и совместного продвижения инициативы 
на практике [近平：共同构建人类命运共同体, 2017].

Таким образом, ориентация на подлинную многосто-
ронность и демократизацию международных отноше-
ний не только отражает общий дух времени, но и под-
тверждается реальными шагами Китая и многих других 
стран, направленными на укрепление глобальной со-
лидарности перед лицом транснациональных вызовов. 
Формирование модели отношений ведущих держав, ос-
нованной на мирном сосуществовании, общей стабиль-
ности и сбалансированном развитии.

Неотъемлемым элементом равноправной и упорядо-
ченной многополярности выступает формирование но-
вой модели отношений между ведущими державами, 
в основе которой лежат принципы мирного сосущество-
вания, общей стабильности и сбалансированного разви-
тия. История отношений великих держав в колониаль-
ную эпоху и период холодной вой ны свидетельствует, 
что конфронтационные блоки и игры с «нулевой сум-
мой» порождали глубокие конфликты, неравенство и за-
висимость [Ван, Цветов, 2021].

В контексте современного миропорядка важно отой-
ти от этих устаревших практик. В новом формате взаи-
модействия акцент делается на партнёрстве и взаимном 
уважении [中国人权研究会：美国对外侵略战争造成严重人
道主义灾难, 2021]. Межгосударственные связи должны 
строиться на принципах бесконфликтности, неконфрон-
тации, сохранения суверенных интересов и развития 
за счёт взаимовыгодного сотрудничества.

Китайская парадигма отношений с крупнейшими 
игроками мировой арены иллюстрирует эту модель:

Китай –  Россия: отказ от блокового мышления вре-
мён холодной вой ны, ставка на добрососедство и непри-
соединение к противостоянию с третьими сторонами.

Китай –  США: стремление ответственно подойти 
к китайско- американским связям, внедряя механизмы 
контроля над разногласиями и содействуя сотрудниче-
ству по основным глобальным вопросам. В ходе встречи 
в Сан- Франциско Си Цзиньпин выдвинул пять направле-
ний, призванных укрепить основу для здорового разви-
тия этих отношений в новую эпоху.

Китай –  Европа: КНР видит Европу в качестве ответ-
ственного партнёра, способствующего многополярности 
и демократизации международных отношений. Китай 
и ЕС совместно выступают за подлинную многосторон-
ность, открытое развитие и диалог культур, содействуя 
глобальной стабильности.

Будучи крупной развивающейся страной и частью 
«глобального Юга», Китай уделяет особое внимание 
укреплению солидарности и взаимопомощи в этом ма-
крорегионе. В рамках принципов справедливости и рав-
ных возможностей КНР стремится продвигать сбаланси-
рованное развитие и реформирование системы глобаль-
ного управления с учётом интересов развивающихся 
стран. Пять принципов мирного сосуществования и идея 
построения сообщества единой судьбы с соседними го-
сударствами служат основой для обеспечения добросо-
седских отношений, разрешения спорных вопросов че-
рез диалог и консультации, взаимного уважения сувере-
нитета и поиска совместной выгоды [习近平：共同构建人
类命运共同体, 2017].

Сотрудничество в рамках БРИКС –  пример иннова-
ционной модели отношений, свободной от логики во-
енных блоков и идеологического противостояния. Пять 

стран (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) продви-
гают формат сотрудничества, основанный на взаимном 
уважении, движении к многостороннему развитию и ре-
формировании глобальной экономической архитектуры.

Взаимодействие с Африкой выстраивается на осно-
ве искреннего и дружественного подхода, приоритета 
«справедливости над выгодой» и содействия независи-
мому развитию стран континента. Совместные проек-
ты с Латинской Америкой развиваются по модели «пять 
в одном», предполагая политическое доверие, торгово- 
экономическое сотрудничество, диалог цивилизаций, 
взаимодействие в международных организациях и со-
гласование стратегических интересов для будущего 
процветания [让世界听到更多的金砖声音、见证更大的金砖
作用, 2023].

Отношения с островными государствами Тихого оке-
ана также ориентированы на равноправие, открытость, 
инклюзивность и совместную поддержку их модерниза-
ции.

Заключение
Равноправная и упорядоченная многополярность –  это 
концепция, отражающая стремление к новому этапу раз-
вития международных отношений на фоне беспрецедент-
ных перемен, происходивших на протяжении последнего 
столетия. Китай придаёт идее многополярности новое 
качество, подчёркивая её внутреннюю ценность: прин-
ципы справедливости, диалога и кооперации, а не бло-
кового противостояния и диктата сильнейшего. Данная 
концепция указывает путь к созданию сообщества единой 
судьбы человечества, совершенствованию международ-
ного порядка и реформированию системы глобального 
управления.

Китай, будучи важной силой «глобального Юга», не-
отделим от общемирового развития и прогресса. Китай-
ская мечта о великом омоложении нации тесно связана 
с построением сообщества единой судьбы для челове-
чества, а вклад Китая в становление многополярности 
с равноправием и порядком будет только расти, спо-
собствуя формированию более справедливого и гармо-
ничного миропорядка [习近平：共同构建人类命运共同体, 
2017].
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THE PRACTICAL PATH OF CHINA IN THE 
IMPLEMENTATION OF AN EQUAL MULTIPOLAR 
WORLD

Chernov V. N., Usatova S. A.
Peoples’ Friendship University of Russia named after Patrice Lumumba

This article investigates the accelerating shift toward a multipolar 
global order and China’s proposal for an equal and orderly multipo-
larity that aims to foster long-term peace and balanced development. 
Drawing on historical milestones –  from postcolonial independence 
to the rise of the Global South and the weakening dominance of 
Western powers –  it examines how power dispersion challenges tra-
ditional hierarchies in international relations. The analysis is based 
on a theoretical- historical methodology, referencing the United Na-
tions’ legal framework, principles of sovereign equality, and the 
evolving role of emerging economies, notably through mechanisms 
like BRICS. The findings highlight that despite growing multipolar 
tendencies, persistent inequalities, unilateral interventions, and se-
lective rule-setting continue to undermine equitable cooperation. 
China’s emphasis on fair participation, adherence to international 
law, and collaborative decision- making represents a strategy to ad-
dress these issues. By reinforcing the UN-centered order, support-
ing inclusive governance, and endorsing norms that reject hegem-
ony, China’s approach could strengthen international stability, help 
harmonize interests across diverse states, and encourage a more 
equitable distribution of opportunities. This perspective is applicable 
to global governance and international policy- making, informing dip-
lomats, policymakers, and international institutions. In conclusion, 
embracing equal and orderly multipolarity, as advocated by China, 
may offer a viable path toward a more just international system that 
better aligns with the needs and aspirations of all nations.

Keywords: multipolarity, China. Russia, Global South, UNN, BRICS.
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Наука и здравый смысл
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Почему у человечества появилась надобность в науке? Потому 
что ЗС, возникший задолго до рождения науки, не справлялся 
с множеством задач, которые пришлось делегировать позже 
науке. Например, точность измерений. Прикидка на глазок ока-
залась недостаточной для строительных работ. А будь челове-
ческие чувства, то же самое зрение, более совершенным, гля-
дишь и не потребовались бы метры или килограммы. Наш мозг 
не может мысленно точно смоделировать трехмерное здание, 
поэтому инженерам и архитекторам приходится рисовать мно-
жество 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 наших слабо-
стей и продолжение человеческого ума. Он не в состоянии все 
делать одновременно одинаково хорошо: писать трактаты, ри-
совать, сочинять музыку и считать. Каждую операция для до-
ведения ее до совершенства пришлось выделить в отдельную 
область деятельности, посадить туда людей с односторонне 
развитым мозгом, чтобы они всю жизнь занимались чем-то од-
ним, постоянно совершенствуясь в этом и совершенствуя это.

Ключевые слова: научное познание, обыденное сознание, 
здравый смысл, картина мира

Научное познание и обыденное сознание
Смысл научного познания –  открыть территории, на кото-
рые не ступала нога человека. Смысл ЗС –  использовать 
завоеванные наукой территории во благо всего челове-
чества. Они не противостоят друг другу, а дополняют 
друг друга, являя собой неразрывное единство движения 
человечества вперед. Нельзя прогрессировать, не от-
крывая новое и не практически не осваивая это новое, 
не утверждаясь на нем. Без открытия нового человече-
ство уподобляется слепцу, без освоения добытого –  в ску-
пого рыцаря, который копит деньги ради накопления. 
Это напоминает два типа контекста: контекст открытия 
и контекст обоснования.

Научное познание выросло из обыденного созна-
ния, но в настоящее время две формы познания доволь-
но далеко отстоят друг от друга. В чем их главные раз-
личия?

1. Наука ориентирована на познание сущности пред-
метов и процессов, что вовсе не свой ственно обыденно-
му сознанию.

2. Научное познание требует выработки особых язы-
ков науки, а обыденное сознание использует общераз-
говорную лексику.

3. В отличие от обыденного сознания научное позна-
ние вырабатывает свои методы и формы, свой инстру-
ментарий исследования.

4. Для научного познания характерна планомерность, 
системность, логическая организованность, обоснован-
ность результатов исследования, что не присуще его оп-
поненту.

5. Наука стремится доказать любые утверждения, ко-
торые она выдвигает, а обыденное сознание этим чаще 
всего пренебрегает.

Практицизм и мудрость –  два свой ства, которые при-
сущи научному знанию. Для чего вообще нужна была бы 
человечеству наука, если бы она не приносила пользу, 
если бы она не объясняла, по каким закономерностям 
функционируют социологические явления, если бы она 
не предсказывала будущие явления с высокой досто-
верностью, т.е. не обладала мудростью. Здравый смысл 
и наука, различаясь по ряду существенных признаков, 
помогают избегать ошибок.

Наука –  это сфера достоверного и объективного зна-
ния, которое многократно проверяется в самых разных 
экспериментах и исследованиях, а потому это сфера ис-
тинного знания (рис. 1). В чем же тогда состоит различие 
между здравым смыслом и научным знанием?

Прежде всего, отличительная черта научного сужде-
ния –  это возможность его проверки любым исследова-
телем в любой точке земного шара с аналогичными ин-
струментами. Пример: вы делаете умозаключение о том, 
что один протон распадется на два электрона, и вы это 
открыли у себя в России, на каком-то сверхмощном син-
хрофазотроне. Для того чтобы это суждение стало ча-
стью научного знания, американское физики должны 
точно на таком же инструменте провести опыт, экспери-
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мент, описанный вами при таких-то и таких-то условиях 
и получить такой же результат. Кроме них, наверное, ев-
ропейское ученые должны тоже провести эксперимент 
и получить точно такую же реакцию с таким же резуль-
татом, значит, ваше знание является истинным. Физиче-
ские закономерности, или физические законы действу-
ют и в Америке, и в Европе, и в России.

Рис. 1. Здравый смысл у каждого свой. Жаль, что его 
маловато

Законы притяжения не зависят от национальности. 
Поэтому нельзя говорить, что есть советская физика 
или американская физика –  есть просто физика. Про-
водим аналогию с социологией. Есть ли марксистская 
социология? Есть ли буржуазная социология? Раньше 
учили: «Бойтесь одну и отстаивайте другую». Я тогда го-
ворил себе: «Если социология –  точное знание, то не мо-
жет быть ни советской физики, ни американской физи-
ки, ни советской или несоветской социологии». Если вы 
установили, что в неблагополучных семьях дети чаще, 
чем в благополучных попадают в криминальные ситу-
ации, в полицейскую статистику или в тюрьму, что еще 
хуже, и эта закономерность обнаружилась у нас, обна-
ружилась в других развитых странах, можно сказать, что 
это универсальное открытие.

Научное знание –  это абсолютно достоверная ин-
формация о конкретном явлении, которая подтвержда-
ется другими учеными, работающими в сходных услови-
ях и сходными или одинаковыми инструментами по сход-
ной методологии. Данные, полученные одним ученым, 
могут проверить другие ученые и получить сходные или 
одинаковые результаты. Только в этом случае можно го-
ворить о научном знании.

Сходство науки со здравым смыслом здесь оче-
видно. Здравый смысл также опирается только на те зна-
ния, которые многократно проверяются и перепроверя-
ются людьми в ходе многовековой практики. Различия 
выражаются в методах достижения истины. Наука опе-
рирует научным методом и специальной методологией, 
а здравый смысл –  стихийной проверкой, опытным на-
блюдением многочисленных дилетантов, которые, даже 
получив противоречивый результат, продолжают верить 
в коллективный миф. Здравый смысл подсказывает: 
выходить замуж лучше за представителя одного с то-
бой социального класса. Заранее ограничивается круг 
поиска претендентов. К тому же такой поиск намеренно 
подчиняется рациональным критериям. Но брак заклю-
чается по любви, а не по социальному выбору. Чувство 
подсказывает вам, что замуж надо выходить вот за это-
го конкретного мужчину, которого вы полюбили, а раз-
ум предупреждает: он из другого социального класса. 
В данном случае опора на здравый смысл как на разно-
видность народной теории, обобщающей многовековой 

опыт, может подвести. Но точно также может подвести 
и научная теория, которая оперирует средними величи-
нами. большими числами, массовыми событиями. Она 
говорит о тенденции в целом, но не о конкретном случае. 
Свои знания наука проверяла на множестве незнакомых 
людей и выявляла общую для них тенденцию. Она может 
совершенно не годиться для вашего жизненного случая.

Роль здравого смысла и научной теории очень похо-
жа –  обе они предлагают некую исходную информацию, 
ограничивают область поиска, но не указывают той кон-
кретной точки в этом поле, где лежит решение вашей 
проблемы. Выбор всегда остается за вами. Посему той 
и другой доверять надо не на все 100%, а лишь в общем, 
в тенденции.

Здравый смысл –  это квинтэссенция нашего соци-
ального опыта. Социолог не может не воспользовать-
ся своим социальным опытом. Мы отбрасывали одни 
и оставляли другие признаки, скрепляя оставшиеся при-
знаки с помощью логики.

Между здравым смыслом и научным знанием раз-
личие заключается в том, что первый выступает началь-
ной точкой движения познания, а второе –  его конечной 
остановкой. Вначале надо понапридумывать множество 
обыденных теорий, затем проверить их все до одной 
и оставить только прошедшие проверку на истинность. 
Правда, по мере проверки от первоначальной задумки 
почти ничего не остается: исходная гипотеза и исходная 
теория, как домашняя заготовка, постоянно корректи-
руется, подправляется, дорабатывается и заменяется. 
Пройдя серьезную перестройку, обыденная теория 
приобретает вид законченного научного знания, но слу-
чается такое редко и затягивается на десятилетия.

Другой вариант, когда вы начинаете с чтения науч-
ной литературы и достижения других ученых, обнару-
живших научное знание, выстраивая из ни проверенных 
истин будущее здание своей теории. Такой путь короче 
и безопаснее. Важно к качественному знанию, позаим-
ствованному у коллег, прибавлять такое же качествен-
ное знание, добытое самостоятельно. К сожалению, 
на практике социологи поступают иначе: позаимствовав 
надежную теорию, они пристраивают к ней невесть что 
и называют все это научной теорией. Они полагают, что 
исходный материал гарантирует качество здания в це-
лом. Но это не так. Надо владеть еще надежной техно-
логией построения здания науки. Одной из составных 
частей такой технологии является перевод единичных 
фактов в научные факты.

Утверждение ученых о том, что наука противоречит 
здравому смыслу ненаучно, ибо его невозможно прове-
рить эмпирическим путем или обосновать теоретически, 
так как имеется целый ряд серьезных ученых и филосо-
фов, которые утверждают, что такого конфликта нет, что 
наука сама есть здравый смысл либо что здравый смысл 
превосходит научный.

Проводить разграничение между современной нау-
кой и здравым смыслом по критерию очевидности и на-
блюдаемости тоже неправильно. ЗС принимает к сведе-
нию не только очевидное и наблюдаемое, но и не оче-
видное (потому у него много ошибок) и ненаблюдаемое 
(волю случая, судьбу и др.). Современная наука не мо-
жет базироваться только на измерении ненаблюдаемых 
величин. Физика, да и то не вся, но лишь квантовая, мо-
жет, но 70% всей науки, включая, например, акустику, 
ботанику и космологию, не может. В космологии нена-
блюдаемые явления вообще стали проблемой, ибо в ув-
лечении ими –  темная материя и темная энергия, муль-
тивселенная и струны –  космологию стали называть на-
учной фантастикой.
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Здравый смысл рисует картины мира
Обыденное знание часто называется «наивной картиной 
мира», при этом подчеркивается, что наивные представ-
ления «не менее сложны и интересны, чем научные», они 
образуют «наивную геометрию, наивную физику про-
странства и времени, наивную этику, наивную психоло-
гию» [1].

Принято считать, что в естественном языке отража-
ется наивная картина мира, составляющая содержание 
обыденного сознания его носителей [2]. Наивная геоме-
трия, наивная физика, наивная биология, психология, 
философия и пр., отражающие материальный и духов-
ный опыт этноса, отмечены национально- культурной 
спецификой и противостоят соответствующим научным 
геометрии, физике, биологии, психологии, философии. 
Наивная картина мира как факт обыденного сознания 
отражает культурную специфику мировосприятия носи-
телей языка [3] (рис. 2).

Рис. 2. У каждой социальной группы свой здравый смысл

Частью наивной картины мира выступают этнокуль-
турные стереотипы, в которых при помощи обличитель-
ных или возвышенных оценок закодировано отношение 
одного народа к другому: об одних народах думают, что 
они ленивые и вечно жалуются на судьбу, о других –  что 
они сентиментальные и жадные. Наивной картине ми-
ра, как и наивной философии, свой ственна внутренняя 
противоречивость: в ней могут уживаться мифы разных 
степеней аккультурации индивида (вытирать нос плат-
ком или рукой, переводить пословно или по правилам 
трансформаций и т.п., употребление которых как дей-
ственных стереотипов не жестко определено, а ситуа-
тивно), более того, мифологемы по своей сути взаимо-
дополнительны [4].

Научная картина мира (НКМ) в социологии –  это со-
вокупность самых общих представлений, часто носящих 
философский характер, о том, как устроена и каким за-
конам подчиняется социальная реальность, в которой 
существуют общество и образующие его индивиды. 
НКМ управляет и регулирует процессом создания об-
щей социологической теории (OCT), а последняя влияет 
на образование частных теорий. НКМ напоминает ком-
пас, который помогает ориентироваться ученому в за-
конах социального познания. Компас указывает только 
общее направление, а конкретную карту местности уче-
ному дают общая и частные социологические теории.

Самый верхний уровень теоретического знания, свя-
занный с научной картиной мира, еще не является соб-
ственно социологическим. Поскольку он образован аб-
страктными категориями, имеющими универсальное для 
всех наук значение, его правильнее относить к филосо-
фии. Философское знание составляет основу научной 
картины мира.

Таким образом, культура каждой страны создает 
собственную философию, а та накладывает отпечаток 
на ход развития социологии. Однако культура обще-
ства проникает в науку не только через мир фундамен-
тальных ценностей и идеалов, но и через повседневную 
жизнь ученого. В этом смысле говорят, что научная кар-
тина тесно соприкасается с обыденной картиной мира 
(ОКМ), которая есть у каждого из нас. ОКМ строится 
на протяжении всей жизни, постоянно корректируется 
и обновляется. Иногда ее отождествляют с жизненной 
философией. В ОКМ входят суждения, почерпнутые 
из обыденного сознания и общественного мнения. «Вер-
хи всегда крадут», «полагайся в жизни только на самого 
себя», «народ любит жесткого и сильного правителя» 
и т.п. –  все это обыденные суждения, описывающие со-
циальную реальность и входящие в состав ОКМ.

В ОКМ источником знаний выступают интуиция, 
здравый смысл, жизненный опыт, заблуждения, суеве-
рия, политические пристрастия и стереотипы, она чер-
пается из общения с людьми, средств массовой инфор-
мации и т.п. В отличие от нее источником знаний в НКМ 
выступает наука. Если ОКМ всегда индивидуальна (как 
результат деятельности конкретного человека), то НКМ 
является коллективным плодом деятельности всего на-
учного сообщества. Она формируется в ходе профес-
сиональной –  теоретической и эмпирической –  работы, 
в процессе обучения и повышения профессионального 
мастерства, чтения общей и специальной литературы, 
общения с коллегами, в том числе на семинарах и кон-
ференциях. В разные исторические эпохи существовали 
различные типы ОКМ. Обыденные картины мира раз-
личаются в зависимости от того, к какому слою, клас-
су, сословию, нации принадлежат ее творцы, в какую 
историческую эпоху они проживали. ОКМ зависит так-
же от уровня образования, среды обитания (город или 
деревня) и иных факторов. Картины мира пролетариев 
и буржуазии, подростков и пожилых существенно отли-
чаются. Хотя, несомненно, во все картины мира входят 
какие-то общие, имеющие универсальное значение, эле-
менты.

Обыденная картина мира служит переходным зве-
ном на пути к формированию НКМ. Социолог руковод-
ствуется в проведении исследований не только научны-
ми данными и специальной литературой, но в значитель-
ной мере своим жизненным опытом и представлениями 
здравого смысла. Социолог –  член этого общества. Он 
живет такой же жизнью, какой живут его респонденты, 
а значит, он подвержен политическим пристрастиям, ам-
бициям и культурным предрассудкам. В методологиче-
ском плане его задача –  не спутать две разные картины 
мира, не подменять научное знание обыденным. Про-
стое на первый взгляд правило учеными постоянно на-
рушается, о чем свидетельствуют очень многие статьи, 
публикуемые в высокопрофессиональном журнале «Со-
циологические исследования».

Так, автор статьи о Прибалтике высказывает поже-
лание, чтобы населяющие ее народы (прибалты и рус-
ские) воссоединились, иначе дальнейшие отношения 
и впредь будут носить негативный характер. Подобное 
суждение, выданное в качестве практической рекомен-
дации, только частично опирается на полученные факты 
(высказывания респондентов о необходимости народам 
жить в мире и согласии), но в основном это проявление 
его гражданской позиции. Аргументация автора о том, 
что прибалты и русские, долгое время жившие вместе, 
почти сроднились и готовы к совместному существова-
нию, которое было искусственно (в силу политических 
амбиций руководства двух стран) прервано, не выдер-
живает серьезной критики по двум причинам. Во-пер-



№
 1

2 
 2

02
4 

 [С
ГЗ

]

352

вых, ни один аргумент невозможно подтвердить эмпи-
рически или проверить экспериментально. Во-вторых, 
точка зрения прибалтийских авторов, также изучавших 
данную проблему, прямо противоположна. К примеру, 
многие эстонские социологи считают, что искусствен-
ным было совместное проживание двух народов, прои-
зошедшее насильно в результате интервенции, а не их 
разрыв. В будущем только раздельное проживание и по-
литическая самостоятельность позволят эстонскому эт-
носу восстановить свои национальные традиции, повы-
сить материальное благосостояние и самосознание на-
рода. Прибалтийские социологи доказывают, что воссо-
единение невозможно в силу языковых и национальных 
различий, прозападной ориентации стран Балтии и ев-
роазиатской ориентации России (рис. 3).

Рис. 3. Так говорил А. Эйнштейн. Предрассудки –  болезнь, 
ЗС –  здоровье. Как тогда на одном вырастает другое?

В результате относительно одного и того же круга яв-
лений, одной и той же реальности выстраиваются совер-
шенно разные картины мира. Позиции русских и прибал-
тийских социологов роднит лишь то, что научные сужде-
ния в них переплетены с обыденными. Под них не подве-
ден никакой фундамент. Не существует общей социоло-
гической теории, объясняющей правомерность той или 
иной позиции, не существует частных теорий, приме-
нимых к данной ситуации (большинство теорий межна-
циональных отношений в мировой социологии созданы 
на американском материале), нет надежных и всесто-
ронних эмпирических исследований. Когда образуется 
такого рода вакуум, то его заполняют суждения ОКМ.

Картины мира варьируются от общества к обществу 
и даже от сегмента к сегменту внутри одного общества. 
В этом смысле говорят, что китаец «живет в совершен-
но ином мире», нежели западный житель. Националь-
ные стили мышления и создаваемые ими картины мира 
различаются не только в терминах содержащихся в них 
элементов религии, этики или политической философии, 
но также в таких категориях, как время, пространство, 
число. На поверку очень несходными оказываются, на-
пример, «мир» Древней Греции и «мир» древней Иудеи, 
«мир» традиционного индуизма и «мир» индуизма со-
временного Запада.

Поскольку сходную точку зрения разделяют почти 
все, с кем индивиду приходится иметь дело в рамках 
своего сообщества, постольку смена социального клас-
са, профессии, места работы или места проживания при-
водит иногда к смене мировоззрения и картины мира. 
Чем чаще происходит смена кругов общения, тем выше 
вероятность смены картин мира. Следовательно, чем 
выше социальная мобильность, тем выше вероятность 
мировоззренческих революций, шире набор возможных 
картин мира и выше идейная терпимость к иным воззре-
ниям, взглядам и картинам мира. Но возможна и другая 
закономерность: чем шире круг людей, разделяющих ва-

ши взгляды, тем ниже вероятность того, что вы смените 
картину мира.

Социологический опрос дает широкую, но поверх-
ностную картину мира (только то, что поддается коли-
чественному измерению), а психологический –  узкую, 
но глубокую (он снимает качественную информацию, 
не поддающуюся статистическим распределениям).

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. Они помогает со-
хранять и закреплять полезные в данных условиях при-
знаки.

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 (рис. 4).

Рис. 4. Вход и выход

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-
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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.

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 
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.

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.

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.

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.
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SCIENCE AND COMMON SENSE

Kravchenko A. I.

Why did humanity need science? Because the ZS, which arose long 
before the birth of science, could not cope with many tasks that had 
to be delegated to science later. For example, the accuracy of meas-
urements. An estimate by eye turned out to be insufficient for con-
struction work. And if human feelings, the same vision, were more 
perfect, you see, meters or kilograms would not be needed. Our 
brain cannot mentally accurately model a three- dimensional build-
ing, so engineers and architects have to draw many projections, di-
agrams and plans. And if we were more perfect, you see, this would 
not be necessary. We are still not strong enough in calculations.
Thus, science arose as a compensation for our weaknesses and an 
extension of the human mind. He is not able to do everything at the 
same time equally well: write treatises, draw, compose music and 
count. Each operation had to be singled out as a separate area of   
activity to bring it to perfection, and people with a one-sidedly devel-
oped brain had to be placed there so that they would do one thing all 
their lives, constantly improving in this and improving this.

Keywords: scientific knowledge, everyday consciousness, com-
mon sense, picture of the world
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Этапы развития российско- китайских отношений. Планы и перспективы

Белоусова Татьяна Павловна,
старший преподаватель кафедры восточных языков 
Дипломатической академии Министерства иностранных дел 
России
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В статье говорится об этапах развития и становления 
российско- китайских отношений начиная с образования КНР 
1 октября 1949 года и до сегодняшнего момента. Рассматри-
ваются наиболее знаковые периоды взаимодействия между 
странами, а также то, как менялись «формулы» российско- 
китайских отношений с течением времени. Также затрагива-
ется тема дальнейших перспектив развития в текущих реалиях 
современного мира.

Ключевые слова: российско- китайские отношения, современ-
ный мир, развитие отношений, современные реалии.

В этом году Россия и Китай отметили 75-летнюю го-
довщину со дня установления дипломатических отноше-
ний между странами. На протяжении этого длительного 
периода отношения между странами пережили как спа-
ды, так и подъемы. Развитие отношений между страна-
ми можно разделить на четыре этапа.

Первый этап –  это период союза. На следующий 
день после основания Китайской Народной Республи-
ки Советский Союз признал Новый Китай. Затем Китай 
и Советский Союз подписали «Китайско- советский дого-
вор о дружбе, союзе и взаимной помощи», чтобы офи-
циально сформировать союз. В этот период китайско- 
советские отношения дружеского сотрудничества все-
сторонне развивались. В политическом и военном от-
ношении Китай и Советский Союз поддерживали друг 
друга в борьбе с внешними угрозами. Советский Союз 
оказывал огромную помощь Китаю в сфере экономики, 
науки и техники, образования и культуры.

Второй этап –  период конфронтации. В конце 1950-х 
годов две страны встали на путь конфронтации. В этот 
период две страны были политически изолированы и на-
ходились в военном противостоянии. Экономическое, 
технологическое, образовательное и культурное сотруд-
ничество между двумя странами было прервано, а объё-
мы торговли сократились.

Третий этап –  период нормализации отношений. 
В конце 1970-х, особенно начале 1980-х годов, между-
народная и внутренняя ситуация в Китае и в Советском 
Союзе претерпела большие изменения, отношения меж-
ду двумя странами вернулись на путь нормального раз-
вития.

Четвертый этап –  период развития. После распа-
да Советского Союза в феврале 1991 года Россия, как 
правопреемница Советского Союза, приняла результаты 
нормализации советско- китайских отношений и быстро 
осуществила переход от советско- китайских отношений 
к китайско- российским отношениям. С тех пор китайско- 
российские отношения стабильно развивались. За вре-
мя пребывания Ельцина на посту президента китайско- 
российские отношения прошли три ступени: в декабре 
1992 года две страны объявили, что считают друг друга 
дружественными, в сентябре 1994 года две страны уста-
новили отношения конструктивного партнерства, в апре-
ле 1996 года были созданы «отношения стратегического 
партнерства и взаимодействия устремленные в 21 век». 
После того как Путин стал президентом, он продолжил 
способствовать развитию отношений между двумя стра-
нами.

В 2001 году две страны подписали «Китайско- 
российский договор о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве» и совместно учредили «Шанхайскую 
организацию сотрудничества». Отношения между дву-
мя странами перешли на следующий, четвертый этап. 
В настоящее время между двумя странами часто про-
исходят обмены на высоком уровне, созданы и хорошо 
функционируют механизмы регулярных встреч на всех 
уровнях. Обе стороны поддерживают друг друга по во-
просам национального суверенитета, независимости 
и территориальной целостности. Россия взяла на себя 
обязательство противостоять «независимости Тайва-
ня». По вопросу продвижения многополярности мира 
и противодействия унилатерализму позиции двух стран 
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совпадают или близки. Две страны тесно сотруднича-
ют в вопросах борьбы с терроризмом, прав человека, 
послевоенного восстановления Афганистана, ядерной 
проблемы Северной Кореи и Ирана. Россия и Китай про-
водят плодотворное взаимодействие в рамках Шанхай-
ской организации сотрудничества в целях содействия 
совершенствования и развития организации. В послед-
ние годы экономические и торговые отношения между 
двумя странами продолжают развиваться. В настоящее 
время китайско- российские отношения сталкиваются 
с беспрецедентными историческими возможностями 
для развития.

Двадцатилетие Договора о дружбе, добрососедстве 
и сотрудничестве между Россией и Китаем, подписанное 
16 июля 2001 года, знаменует собой важнейший этап 
в развитии стратегического партнерства двух стран. 
Этот договор заложил фундамент для тесного взаи-
модействия в самых разных областях –  от экономики 
и энергетики до культуры и науки. Однако термин «стра-
тегическое партнёрство» в последние годы претерпел 
значительную эволюцию. Визит Си Цзиньпина в 2019 го-
да ознаменовался переходом к новой формулировке: 
«отношения всестороннего российско- китайского стра-
тегического партнерства и взаимодействия “в новую 
эпоху». Эта фраза не просто косметическое изменение; 
она отражает существенные сдвиги в геополитическом 
ландшафте и приоритетах обеих стран. Что же подраз-
умевается под «новой эпохой»? Согласно исследовани-
ям, проведенным, например, Институтом Дальнего Вос-
тока РАН, ключевым моментом стало формирование при 
Си Цзиньпине проактивной внешней политики Китая, 
получившей название «дипломатия большого государ-
ства». Китай отказался от прежней стратегии скрытно-
сти и постепенного наращивания влияния («пребывание 
в тени и сокрытие своих возможностей»), активно про-
двигая свои интересы на мировой арене. Параллельно 
с возникла концепция «сообщества единой судьбы чело-
вечества», подчеркивающая взаимозависимость стран 
и необходимость коллективного решения глобальных 
проблем. Однако эта концепция, хотя и декларирует 
мирное сотрудничество, также служит инструментом для 
продвижения китайского влияния и построения много-
полярного мира, более благоприятного для КНР. Важно 
отметить, что «новая эпоха» неразрывно связана с ухуд-
шением отношений как России, так и Китая с Западом. 
Санкции, торговые вой ны, идеологические разногла-
сия –  всё это подтолкнуло две страны к ещё более тесно-
му сотрудничеству, основанному на взаимном недоверии 
к «коллективному Западу». Именно это обстоятельство 
стало катализатором укрепления российско- китайского 
альянса, выходящего за рамки традиционного экономи-
ческого и политического партнерства. Впервые фраза 
«изменения, которые происходят один раз в сто лет», ис-
пользованная Си Цзиньпином в июне 2018 года на Цен-
тральном совещании по вопросам внешней политики, 
точно характеризует глубокие трансформации в миро-
вой системе. Китайские СМИ интерпретируют это как 
радикальные изменения в мировом порядке, междуна-
родной системе, глобальном управлении и балансе сил. 
Речь идёт о переходе от униполярного мира, в котором 
доминировало США, к многополярному миру, где вли-
яние Китая и России значительно возрастает. Некото-
рые китайские аналитики идут дальше, характеризуя си-
туацию как хаотичную, а ответственность за этот хаос 
возлагая на политику Запада. Это представление укре-
пляет внутреннюю консолидацию и обосновывает более 
активное вмешательство Китая в глобальные дела. Од-
нако такая интерпретация не является единственно воз-
можной. Западные аналитики, например, часто говорят 

о распространении китайского влияния как о вызове ли-
беральному мировому порядку, подчеркивая авторитар-
ную природу китайской системы и потенциальные ри-
ски для международной стабильности. Они обращают 
внимание на военную мощь Китая, его расширяющую-
ся экономическую деятельность в рамках «Пояса и пу-
ти», а также на пропагандистскую деятельность Пеки-
на, направленную на подрыв авторитета Запада. Стоит 
также отметить, что «сообщество единой судьбы чело-
вечества», хотя и звучит привлекательно, может быть 
интерпретировано как форма неоколониализма, скры-
вающего стремление Китая к гегемонии. Таким обра-
зом, «новая эпоха» в российско- китайских отношени-
ях –  это не просто новая фраза, а отражение глубоких 
глобальных изменений. Она характеризуется форми-
рованием более тесного стратегического партнерства 
между двумя странами, основанного на общих интере-
сах и взаимной недоверии к Западу. Однако важно пом-
нить о сложности и многогранности этих отношений, учи-
тывая различные интерпретации происходящих событий 
как на Востоке, так и на Западе. Дальнейшее развитие 
российско- китайского партнерства будет определяться 
как внутренними факторами в обеих странах, так и гло-
бальной геополитической конъюнктурой. Роль этого пар-
тнерства в формировании мирового порядка будет оста-
ваться предметом широких дискуссий и исследований 
в предстоящие годы.
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STAGES OF DEVELOPMENT OF RUSSIAN- CHINESE 
RELATIONS. PLANS AND PROSPECTS

Belousova T.P.
Diplomatic Academy Ministry of Foreign Affairs of Russia

The article talks about the stages of development and formation of 
Russian- Chinese relations from the formation of the PRC on Octo-
ber 1, 1949 to the present day. The most significant periods of in-
teraction between countries are examined, as well as how the “for-
mulas” of Russian- Chinese relations have changed over time. The 
topic of further development prospects in the current realities of the 
modern world is also touched upon.

Keywords: Russian- Chinese relations, modern world, development 
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Применение современных компьютерных технологий и искусственного 
интеллекта в политическом процессе
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В статье рассматриваются особенности применения современ-
ных компьютерных технологий и искусственного интеллекта 
в политическом процессе.
Актуальность. Значимость технологий, основанных на циф-
ровизации и применении искусственного интеллекта, непо-
средственно связана с их влиянием на основы либеральных 
демократий. Эти технологические инновации затрагивают по-
литический ландшафт, оказывая глубокое воздействие на та-
кие фундаментальные элементы, как способы политического 
общения, уровень вовлеченности граждан в политический 
процесс и процедуры разработки политических решений. Циф-
ровизация и искусственный интеллект переформатируют вза-
имодействие между обществом и политическими деятелями, 
влияя на обмен информацией и взаимоотношения между насе-
лением и политическими лидерами, а также внося свой вклад 
в создание политических стратегий.
Целью исследования является изучение некоторых аспектов 
применения современных компьютерных технологий и искус-
ственного интеллекта в политическом процессе.
В результате исследования произведен обзор научно- 
практических сведений, даны авторские выводы. Анализ дан-
ных указывает на то, что внедрение технологий искусственного 
интеллекта открывает новые возможности для сделать процес-
сы выборов более открытыми и продуктивными. Использова-
ние новых технологий способствует снижению экономических 
барьеров, что особенно важно для начинающих и финансово 
несостоятельных участников политических гонок, обеспечивая 
им более равные возможности.

Ключевыеслова: политика, искусственный интеллект, цифро-
визация, процесс, технология, лидер

Вводная часть
В эпоху цифрового прогресса (далее ЦП), когда инно-
вации обещают значительно улучшить качество жизни 
человечества, они также несут в себе потенциальные 
риски для основ демократии и защиты индивидуальных 
свобод. Следует глубоко осмыслить подход к использо-
ванию искусственного интеллекта (далее ИИ), необходи-
мость охранять фундаментальные свободы и стратегии 
построения безопасного, справедливого цифрового буду-
щего для каждого индивида. Часто ошибочно полагают, 
что ЦП сводится к переводу объектов из физического 
мира в цифровой, однако это представление является 
поверхностным. В действительности ЦП представляет 
собой сложный процесс, затрагивающий глубинные струк-
туры общества.

В основе трансформации нашего социума лежит 
научно- технологическая эволюция, пропитанная разра-
боткой микропроцессоров, программного обеспечения, 
цифровых сетей и алгоритмов, ставших основой еже-
дневного существования всех сфер. Эти изменения глу-
боко влияют на политическую сферу (далее ПС), пре-
образуя методы, которыми кандидаты и политические 
структуры, включая технологические компании и ана-
литические центры, привлекают поддержку. Для это-
го преимущественно используют цифровой маркетинг, 
стратегии управления репутацией, сбор средств в ин-
тернете и управление онлайн- сообществами. Принимая 
во внимание опасности, которые представляют собой 
недостатки законодательной базы, что в первую оче-
редь касается выборов и других политических процессов 
(далее ПП), правительство вместе с экспертами в обла-
сти избирательного права активно работает над разра-
боткой и внедрением новых инициатив и модификаций. 
Эти меры призваны адаптировать существующие нормы 
к текущим вызовам, в том числе к вопросам, связанным 
с микротаргетированной пропагандой [8].

Целью исследования является изучение некоторых 
аспектов применения современных компьютерных тех-
нологий (далее КТ) и искусственного интеллекта в по-
литическом процессе.

Материалы и методы исследования
Анализ научно- практической литературы, синтез мнений, 
обобщение,общие и частные методы познания.

Основная часть
На сегодняшний день мировые лидеры уже активно ин-
тегрируют КТ и ИИ в аспекты политической работы, что 
включает в себя не только анализ информации, но и про-
гнозы будущих событий, разработку внешнеполитических 
стратегий и так далее. Такое применение ИИ может рез-
ко улучшить управленческие процессы в государствен-
ном аппарате, предлагая решения для остро стоящих 
вопросов в ПС. Впрочем, вовлечение ИИ в ПП влечет 
за собой ряд этических и технических проблем, включая 
вопросы конфиденциальности данных и доступность КТ, 
способствуя возможному углублению социального нера-
венства. ИИ находит свое применение в политическом 
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пространстве, в частности, в оптимизации избиратель-
ных кампаний и адаптации стратегий к текущим трендам 
общественного мнения. Один из знаковых проектов, Big-
Surv, демонстрирует возможности ИИ в аналитике дан-
ных, способствуя более тесному контакту кандидатов 
с потребностями и ожиданиями электората, тем самым 
увеличивая их шансы на успех. Анализ социальных се-
тей и непрерывный мониторинг мнений населения об-
легчают политикам задачу оперативной корректировки 
своих действий и тактических решений, минимизируя 
риски несоответствия ожиданиям публики. Однако, это 
влечет за собой обсуждение возможных негативных по-
следствий, включая риск сокращения рабочих мест [3].

В новейших тенденциях научного дискурса темати-
ка ИИ в ПС вызывает значительный интерес. Однако, 
несмотря на актуальность этой темы, сравнительно не-
большое число исследований изучают её через призму 
системного анализа, особенно когда речь идет о влия-
нии на ПП. Р. В. Болгов указывает на ощутимую нехватку 
аналитических работ, оценивающих воздействие искус-
ственного интеллекта на политическую арену, подчер-
кивая, что данный аспект остается недостаточно осве-
щенным [2, c. 69].

В своем анализе, А. С. Анисимов охватывает обшир-
ный спектр законодательных актов, связанных с исполь-
зованием ИИ, акцентируя внимание на странах таких как 
США, Китай и Россия. Он исследует, как ИИ интегри-
рован в разнообразные области общественной жизни, 
обращая внимание как на его позитивные, так и на не-
гативные аспекты. Это служит отправной точкой для по-
нимания юридической основы, лежащей в основе при-
менения ИИ в различных секторах [1, c. 9].

Процесс, известный как «технологический перех-
лёст», представляет собой значительное преобразова-
ние общественной жизни, в результате которого соци-
альные отношения приобретают социотехнические чер-
ты. Эта трансформация является логическим итогом 
эволюции человечества и его цивилизационного про-
гресса. Исследователь из России, И. А. Исаев, подни-
мает вопрос о так называемых «мегамашинах власти», 
указывая на то, что хоть и произошел переход к эпохе 
ЦП, суть управленческих технологий осталась прежней, 
основываясь на манипулировании и контроле через 
цифры, что свидетельствует об их архаичной природе 
в контексте поддержания власти [5].

В эру Индустрии 4.0 данные контрольных показате-
лей и рейтингов трансформировались из традиционных 
отчетов в интернет- цифры. Ханна Арендт в своей ра-
боте «Vita Activa» уже предсказывала, что в будущем 
КТ будут играть решающую роль в социальной сфере. 
Герт Ловинк, ученый из Нидерландов, продвинул это по-
нимание дальше, глубоко изучив, как алгоритмы лежат 
в основе нашей современной социотехнической дей-
ствительности. Он определяет современное социаль-
ное взаимодействие как процесс, в котором программи-
сты «склеивают» пользователей с цифровым контентом. 
Кроме того, существует мнение, что активная диджита-
лизация в период пандемии Covid-19 не привела к значи-
тельным социально- политическим изменениям, а скорее 
усилила беспорядок и увеличила объем информацион-
ных потоков [6].

Технологии голограмм стали знаковым атрибутом 
в процессе перехода к ЦП в сфере политики. Голопорта-
ция –  это передача трехмерных изображений на рассто-
яние, и в контексте политических действий ее примене-
ние обычно классифицируется в три основные катего-
рии: создание образа политического лидера, демонстра-
ция акций гражданских инициатив, зачастую с акцентом 
на протест, и формирование восприятия политических 

партий как брендов. В 2008 году в США зафиксирова-
на одна из первых попыток использовать голограммы 
для политической агитации, которая, однако, оказалась 
неудачной. Причина неуспеха кроется в недостатках са-
мой технологии и слабым уровнем владения ИИ. В то же 
время проходила стратегия формирования имиджа БДП, 
партии, под эгидой которой выступал известный поли-
тический деятель. Интересно отметить, что некоторые 
избиратели изначально сомневались в том, что перед 
ними стоит настоящий политик, что является отражени-
ем постепенного слияния обыденной жизни с техноло-
гически развитым обществом. Эту же тактику использо-
вал и А. Павар из Националистической конгресс- партии, 
подчеркивая общий тренд в стратегии ПС [11].

Современные научные исследования начали актив-
но освещать тему использования ИИ, в частности бо-
тов, с точки зрения теории обогащения информацион-
ного пространства средствами медиавозможностей. Эта 
концепция, описанная в работах Р. Ленгеля и Р. Даф-
та, подчеркивает важность передачи содержательного 
и многообразного контента от создателей к аудитории 
через различные методы коммуникации. В связи с этим, 
политические деятели начали активно внедрять подоб-
ные цифровые инновации, чтобы усилить восприятие их 
личности, сообщений и политических программ среди 
общественности [8].

Один из первопроходцев в использовании ИИ в по-
литических выборах стала японская программа, которая 
внешне напоминала женщину. Создатель этого проекта, 
работник IT-отрасли Мацуда, заимствовал идеи из фи-
лософии трансгуманизма, освещённой Т. Мацумото, 
которая предрекает создание искусственного разума, 
обладающего способностью достигнуть уровня сингу-
лярности, тем самым став посредником, предлагающим 
объективные решения для человечества. Поддерживая 
это видение, программа предложила электорату свои 
инициативы, нацеленные на рационализацию бюджета, 
оптимизацию городского транспорта и распространение 
достоверной информации о социально- экономическом 
положении в стране [10].

Применение ИИ, в том числе алгоритмов для обра-
ботки изображений, распознавания и создания речи, 
анализа естественного языка и поддержка в принятии 
решений на интеллектуальном уровне, играет ключевую 
роль в создании и разработке цифровых систем, кото-
рые занимаются профилированием как физических, так 
и юридических лиц. Эти технологии находят применение 
в государственном управлении, включая процессы сбо-
ра, алгоритмической обработки, анализа и распростра-
нения личных сведений, включая биометрические дан-
ные для создания цифрового профиля. Подобные про-
цессы осуществляются с разрешения соответствующих 
лиц или организаций и по требованию государственных 
органов, используя специальные электронные платфор-
мы. Это включает в себя пилотные проекты, которые ре-
ализуются на территории России. Например, исследо-
вания, включая социологические анкетирования в Ки-
тае, выявили, что примерно 80% граждан поддерживают 
системы, основанные на алгоритмическом анализе для 
оценки и ранжирования людей и групп. Они оценивают 
как отдельных индивидов, так и коллективы, используя 
социальные данные, собранные через наблюдение за их 
поведением в интернете и вне его. Такой подход позво-
ляет предсказывать будущие действия. Жители выра-
жают существенное одобрение и доверие к инноваци-
онным методам управления, которые были разработаны 
в Китае, особенно отмечая системы социального ранжи-
рования (далее ССР). Кроме того, цифровые методики, 
связанные со сбором и анализом личных данных, нахо-
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дят признание среди населения, став неотъемлемой ча-
стью их ежедневной жизни [9].

Большинство граждан России все еще не заняли чет-
кую позицию в вопросе о введении государством циф-
ровых механизмов, таких как создание цифровых иден-
тификаторов и ССР. Их сомнения усиливаются недове-
рием к способности как государственных, так и част-
ных организаций надлежащим образом обрабатывать 
личные данные. При этом, примерно одна треть насе-
ления страны видит положительные стороны в приме-
нении ССР для оценки работы государственных служа-
щих и бизнес- субъектов. В случае широкомасштабного 
социального ранжирования обычных граждан, это мо-
жет представлять серьезную опасность для их интере-
сов и прав. В последнее время в ПС и отрасли государ-
ственного управления все большее распространение 
получают так называемые интеллектуальные боты. Эти 
программные алгоритмы, обладающие способностью 
к самообучению, созданы для того, чтобы в сетевых со-
циальных платформах воспроизводить действия, харак-
терные для реальных участников политического процес-
са. Их основная задача –  формирование определенного 
политического восприятия среди населения и оказание 
воздействия на общественное сознание. Манипуляция 
мнением граждан через астротурфинг и прочие методы 
может происходить на различных платформах, включая 
электронные сервисы государственных учреждений. Эти 
площадки задействуются для эффективного реагирова-
ния на запросы населения, агрегации важной информа-
ции, предоставления виртуальной поддержки при реше-
нии широкого спектра задач и повышения эффективно-
сти госорганов. Примером такого использования явля-
ются различные ИИ-системы, такие как межведомствен-
ная сеть приложений Bürokratt в Эстонии, виртуальный 
ассистент Emma в США, онлайн- помощник в медицин-
ской сфере Olivia в Великобритании и другие аналоги [4].

Группа ученых из России выражает положительное 
мнение относительно применения цифровых иннова-
ций в секторе государственных услуг для населения, 
подчеркивая успешность использования многофункци-
ональных центров и улучшение коммуникаций между го-
сударственными органами и гражданами. Они также от-
мечают, что развитие электронного межведомственного 
взаимодействия способствует минимизации бюрократии 
и повышает скорость обработки и выполнения государ-
ственных задач. В контексте применения ИИ, российские 
политические деятели продолжают изучать потенциал, 
который предоставляет данное программное решение 
в ПС [7, c. 56].

Выводы
Таким образом, исследование показывает, что примене-
ние ИИ открывает значительные перспективы для демо-
кратизации и повышения эффективности избирательных 
процессов. ИИ помогает уровнять шансы для новых и фи-
нансово ограниченных кандидатов, уменьшая финансо-
вые препятствия. Благодаря ИИ, процессы сбора средств 
становятся более эффективными за счет автоматизации. 
Кроме того, использование целевой рекламы, нацелен-
ной на нерешившихся избирателей, повышает шансы 
кандидатов на успех, что является значительным преиму-
ществом. Использование искусственного интеллекта ИИ 
официальными лицами избирательных комитетов может 
играть важную роль в обеспечении честности и прозрач-
ности выборов, так как оно способствует эффективному 
выявлению и контролю за злонамеренными высказыва-
ниями, подстрекающими к ненависти, которые могут на-
рушать честную конкуренцию между кандидатами и ис-

кажать процесс принятия решений у электората. Это, 
в свою очередь, дает возможность каждому гражданину 
более осознанно подходить к выбору на избирательных 
участках, повышая их осведомленность о своих правах 
и возможностях.
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THEUSEOFMODERNCOMPUTERTECHNOLOGIES
ANDARTIFICIALINTELLIGENCEINTHEPOLITICAL
PROCESS

Voitovich P. S.
Patrice Lumumba Peoples’ Friendship University of Russia (RUDN University)

The article examines the features of the use of modern computer 
technologies and artificial intelligence in the political process.
Relevance. The importance of technologies based on digitalization 
and the use of artificial intelligence is directly related to their impact 
on the foundations of liberal democracies. These technological in-
novations affect the political landscape, having a profound impact 
on such fundamental elements as the ways of political communica-
tion, the level of citizen involvement in the political process and the 
procedures for developing political decisions. Digitalization and arti-
ficial intelligence reformat the interaction between society and poli-
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ticians, influencing the exchange of information and the relationship 
between the population and political leaders, as well as contributing 
to the creation of political strategies.
The purpose of the study is to study some aspects of the application 
of modern computer technologies and artificial intelligence in the 
political process.
As a result of the research, a review of scientific and practical infor-
mation was made, and the author’s conclusions were given. Data 
analysis indicates that the introduction of artificial intelligence tech-
nologies opens up new opportunities to make election processes 
more open and productive. The use of new technologies helps to 
reduce economic barriers, which is especially important for begin-
ners and financially insolvent participants in political races, providing 
them with more equal opportunities.

Keywords: politics, artificial intelligence, digitalization, process, 
technology, leader
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Социальная этика и проблема успеха предпринимателя в Нигерии и России: 
подход Уильяма Х. Уайта
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Аннотация. Предприниматели, которые уделяют приоритетное 
внимание социальной этике, с большей вероятностью создадут 
устойчивый бизнес, который найдет отклик у клиентов, при-
влечет таланты и создаст долгосрочную ценность. Социальная 
этика влияет на то, как предприниматели сочетают мотивы по-
лучения прибыли с социальной ответственностью, гарантируя, 
что их успех не будет достигнут за счет других.
Уильям Х. Книга Уайта «Человек организации» (1956) [13] 
представляет собой критический взгляд на корпоративную 
культуру середины 20-го века, в которой основное внимание 
уделяется коллективному мышлению «белых воротничков», 
которые часто жертвовали индивидуальностью ради соответ-
ствия требованиям в крупных организациях. Любое неэтичное 
поведение должно быть осуждено.

Ключевые слова: этика, предприниматель, прибыль, социаль-
ная ответственность, корпоративная культура

Веласкес (2006) [12] утверждает, что основой органи-
зации являются ее ценности и практика. Он утверждал, 
что концепция этики в целом основана на идеях грече-
ских философов, таких как Сократ и Аристотель, а так-
же на идеях гедонизма и стоицизма.

Социальная этика играет решающую роль в форми-
ровании бизнес- среды и влияет на предприниматель-
ский успех. В Нигерии и России влияние социальной эти-
ки на предпринимательство особенно велико из-за раз-
личий в социально- экономических, нормативных и куль-
турных условиях, которые создают уникальные пробле-
мы для владельцев бизнеса [15].

Уайт утверждает, что в середине века американское 
общество отошло от традиционных ценностей инди-
видуализма, самостоятельности и личных достижений 
в сторону коллективистского мышления в крупных ор-
ганизациях. Этот новый организационный дух поощрял 
конформизм, командную работу и готовность подчинять 
личные цели целям компании. Он особенно критиковал 
то, как коллективный менталитет подавляет индивиду-
альность и креативность [13].

Гена (2000) [8] предположил, что процесс принятия 
этических решений в организации основан на примене-
нии этических теорий к практическим дилеммам свер-
ху вниз и требует более чем одной этической теории. 
Однако в предпринимательстве социальная этика имеет 
решающее значение, поскольку она подчеркивает мо-
ральную ценность принадлежности к группе и работы 
на общее благо. По словам Уайта, эта этика оказыва-
ла социальное давление на людей, заставляя их соот-
ветствовать групповым нормам и отказываться от своих 
личных предпочтений или амбиций. Он считал, что это 
подрывает автономию и творческий потенциал лично-
сти [13].

Этика –  это академическая дисциплина, изучающая 
стандарты поведения и описываемая как состояние ха-
рактера. Как академическая дисциплина, этика пред-
ставляет собой раздел моральной философии, который 
занимается извечными вопросами о долге, чести, не-
подкупности, добродетели, справедливости и хорошей 
жизни.

Идея социальной этики основана на фундаменталь-
ном принципе уважения прав других людей для того, что-
бы уважались собственные права, стоит отметить, что 
каждый человек по-разному понимает, что является со-
циально приемлемым. Таким образом, социальная эти-
ка может варьироваться, поскольку она зависит от спо-
собности людей в обществе видеть, в какой степени их 
действия влекут за собой последствия на социальном 
уровне. Это также можно было бы определить как кон-
цепцию, которая имеет дело с моральным поведением 
индивидов, а также с их коллективной реальностью и со-
четанием их индивидуальностей [10].

Бошан (2003), определяет моральные принципы как 
уважение автономии (обязательство уважать способ-
ность автономных лиц принимать решения), непричине-
ние вреда (обязательство избегать причинения вреда), 
благотворительность (обязательство предоставлять вы-
годы и сопоставлять выгоды с рисками) и справедли-
вость (обязательство соблюдать справедливость в от-
ношении распределение выгод и рисков) [3].
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Предпринимательство является основным фактором 
экономического роста и развития в любом обществе. 
Это актуально в современном мире, где экономика рево-
люционизируется, а инновации стремительно развива-
ются. Несомненно, предпринимательство привело к по-
явлению новых методов создания ценностей и ведения 
экономической деятельности в основных секторах эко-
номики с использованием технологий [2, 14]. Развитие 
предпринимательства –  это процесс совершенствования 
навыков и знаний предпринимателей относительно раз-
вития, управления и организации предпринимательско-
го предприятия с учетом связанных с этим рисков (Team 
Leverage Edu, 2022) [11].

Предпринимательский успех –  это достижение жела-
емых результатов и целей в рамках делового предпри-
ятия. Успех может быть определен различными спосо-
бами, включая финансовую прибыльность, долю рынка, 
инновации и социальное воздействие. В контексте пред-
принимательства успех часто измеряется финансовыми 
показателями, влиянием на рынок, инновациями и диф-
ференциацией, устойчивостью и ростом, социальным 
и этическим воздействием [14]. Коттон и Тарвидас (2007) 
[5] признают, что демонстрация постоянства в принятии 
этических решений способствует укреплению доверия 
сотрудников к организации.

Традиционно предпринимательский успех измерял-
ся прибыльностью, долей рынка и ростом. Однако такой 
подход часто предполагает неустанное стремление к по-
вышению эффективности, сокращению расходов и по-
лучению конкурентных преимуществ, иногда в ущерб 
этическим соображениям. Предприниматели стоят пе-
ред фундаментальным выбором: придерживаться соци-
альной этики, возможно, ценой замедления роста и при-
быльности, или ставить во главу угла успех бизнеса, ис-
пользуя ресурсы, включая человеческий капитал, для 
получения максимальной отдачи [14,15].

Уильям Х. Уайт, наиболее известен своей влиятель-
ной работой «Человек- организация» (1956) [13], в кото-
рой исследуется социальная динамика американской 
корпоративной жизни середины 20-го века. По словам 
Уайта, социальная этика часто вступает в противоречие 
с конкурентным давлением внутри организаций. Уайт 
заметил, что стремление к конформизму, послушанию 
и лояльности по отношению к организации часто застав-
ляло людей поступаться своими этическими нормами, 
что иногда приводило к принятию решений, в которых 
приоритет отдавался успеху группы или организации, 
а не личному благополучию. Фрезе и Гилник (2023) [7] 
подтверждают важность личности в объяснении пред-
принимательства.

В своей книге он описал идею о том, что отдель-
ные люди в организациях часто подвергаются сильно-
му давлению, чтобы соответствовать нормам, ценно-
стям и ожиданиям группы или ее лидеров. Это давле-
ние может проявляться незаметными способами, такими 
как влияние сверстников или организационная культу-
ра, и может привести к тому, что отдельные люди бу-
дут отдавать предпочтение гармонии в группе, а не лич-
ным ценностям или независимому мышлению. Далее он 
описывает, как отдельные люди, которых он называет 
«организаторами», часто жертвуют личной автономией, 
творческими способностями и этическими соображени-
ями ради достижения коллективных целей и директив 
организации.

Предприниматели –  это люди, которые самостоя-
тельно идут на риск, которые хотят быть независимы-
ми и добиваться успеха благодаря собственным навы-
кам и усилиям (Гамильтон, 2000 [9]; Бергланн и др., 2011 
[4]), и поэтому, как правило, ассоциируются с опреде-

ленными индивидуальными установками и ценностями. 
В то время как социальные группы, такие как команды, 
отделы или неформальные группировки внутри орга-
низации, помогают предпринимателю достичь успеха, 
эти группы устанавливают неписаные правила, которым 
должны следовать их члены, что может повлиять на при-
нятие решений, этические суждения и поведение.

Уильям Х. Уайт [13] отмечает, что руководители ор-
ганизаций играют решающую роль в формировании 
социальной этики, задавая тон и культуру на рабочем 
месте. Лидеры могут обеспечивать соответствие требо-
ваниям с помощью прямых полномочий или моделируя 
поведение, которому другие чувствуют необходимость 
подражать. Их влияние может привести к гомогенизации 
мышления, когда «лицо организации» отражает ценно-
сти лидера, часто в ущерб личным этическим нормам. 
Его анализ вызывает обеспокоенность по поводу этиче-
ских последствий того, что принуждение к конформиз-
му может привести людей к неэтичным действиям или 
вопреки их здравому смыслу просто потому, что это со-
ответствует ожиданиям группы или лидера. Это может 
привести к отсутствию подотчетности, когда отдельные 
лица ставят успех или сплоченность группы во главу уг-
ла, а не принятие этических решений.

Он утверждает, что сопротивление конформистско-
му давлению социальных групп и лидеров имеет важ-
ное значение для этической целостности и инноваций. 
Однако это сопротивление часто обходится дорого как 
в личном, так и в профессиональном плане. Концепция 
социальной этики, разработанная Уайтом, подчеркива-
ет мощное влияние, которое социальные группы и ли-
деры оказывают на «личность организации». Необходи-
мость соответствовать требованиям может оказывать 
глубокое влияние на поведение и принятие этических 
решений, часто заставляя людей отдавать предпочтение 
групповым нормам, а не личным ценностям. Работа Уай-
та служит критическим анализом корпоративной культу-
ры его времени и остается актуальной как поучительная 
история об этических проблемах групповой динамики 
в организациях.

Уильям Х. Концепция Уайта о «человеке- 
организаторе» обеспечивает важнейшую основу для 
понимания противоречий между социальной этикой 
и предпринимательским успехом. Эта напряженность 
особенно актуальна в современной бизнес- среде, где 
руководители часто сталкиваются с выбором: придер-
живаться этических стандартов, ставящих во главу уг-
ла благополучие сотрудников, или использовать методы 
эксплуатации, которые максимизируют успех организа-
ции в ущерб личному благополучию.

Социальная этика –  это систематическое осмысле-
ние моральных аспектов социальных структур, систем, 
проблем и сообществ. Она предполагает применение 
этических соображений к социальным проблемам, за-
трагивая такие вопросы, как распределение экономиче-
ских благ, исследования на тему человека, права живот-
ных, эвтаназия, аборты, дискриминация и позитивные 
действия, порнография, преступление и наказание, вой-
на и мир [6]. Понятие социальной этики содержит мно-
жество значений. Социальная этика неизбежно сопря-
жена с этическими теориями и принципами, в частности 
с принципом справедливости, а также с моральными ко-
дексами поведения и этикой общественного здравоох-
ранения. Вместо того чтобы иметь точное определение, 
концепция социальной этики нуждается в использова-
нии вместе с ее производными, такими как “социальный” 
и “общество” (Армстронг 1907) [1].

Социальная этика может также относиться к мораль-
ным принципам и ценностям, которыми руководствуются 
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отдельные лица и организации при их взаимодействии 
с обществом, подчеркивая справедливость, честность, 
уважение и ответственность. Эти принципы помогают 
гарантировать, что действия, предпринимаемые пред-
приятиями, соответствуют не только закону, но и мо-
рали, что положительно сказывается на благополучии 
людей и окружающей среде. Социальная этика выходит 
за рамки личной морали, фокусируясь на коллективном 
воздействии решений на сотрудников, клиентов, сооб-
щества и более широкий социальный и экологический 
контекст.

Ключевые принципы социальной этики и их примене-
ние при принятии предпринимательских решений

1. Честность
Честность подразумевает честность, прозрачность 

и последовательность в действиях и решениях. Это оз-
начает поступать правильно, даже когда никто не видит, 
и поддерживать репутацию честного и заслуживающего 
доверия человека. Это способствует прозрачному обще-
нию и честной деловой практике. Предприниматели мо-
гут продемонстрировать честность, поддерживая ясные, 
честные отношения с заинтересованными сторонами, 
в вопросах ценообразования, маркетинга, рассказывая 
как об успехах, так и о проблемах.

2. Ответственность
Ответственность означает подотчетность бизне-

са и его руководителей за свои действия и их влияние 
на общество, окружающую среду и заинтересованные 
стороны. Она включает в себя признание ошибок, внесе-
ние исправлений, поиск этичных поставщиков или под-
держку местной экономики и стремление к улучшению.

3. Уважение к заинтересованным сторонам
Уважение предполагает уважительное отношение 

ко всем заинтересованным сторонам, включая сотрудни-
ков, клиентов, поставщиков и общество в целом, с досто-
инством, справедливостью и вниманием. Это подчерки-
вает важность учета различных точек зрения и создания 
инклюзивной среды. Предприятия могут проявлять ува-
жение, уделяя приоритетное внимание удовлетворенно-
сти клиентов, прислушиваясь к отзывам и обеспечивая 
безопасность и качество продукции. Уважение клиентов 
укрепляет лояльность к бренду и способствует распро-
странению положительной информации из уст в уста.

4. Честность и равноправие
Справедливость предполагает принятие непредвзя-

тых решений и обеспечение равного отношения ко всем 
людям без какой-либо дискриминации. Предпринимате-
ли могут способствовать справедливости, обеспечивая, 
чтобы возможности основывались на заслугах и не за-
висели от предвзятости, а продукты и услуги были до-
ступны для всех слоев общества, включая маргинали-
зированные группы, что демонстрирует приверженность 
справедливости в служении различным сообществам.

5. Сопереживание и сострадание
Эмпатия предполагает понимание и чуткое отноше-

ние к чувствам, потребностям и заботам других людей. 
Сострадание побуждает компании действовать добро-
желательно, особенно в трудные времена для сотруд-
ников или общества в целом. Это может быть проде-
монстрировано с помощью политики поддержки, такой 
как поддержка психического здоровья, гибкий график 
работы или помощь в кризисных ситуациях, что демон-
стрирует заботливый подход, повышающий лояльность 
сотрудников.

Проблема предпринимательского успеха
Предпринимательский успех обычно означает достиже-
ние финансовой прибыльности, доминирования на рынке 

и роста бизнеса. Проблема предпринимательского успе-
ха, рассматриваемая через призму Уайта, подчеркивает 
фундаментальную этическую дилемму, с которой стал-
киваются организации. Успех, достигнутый с помощью 
методов эксплуатации, может принести немедленную 
выгоду, но в то же время представляет значительный 
риск для здоровья как сотрудников, так и организации 
в целом [15]. Напротив, соблюдение социальной этики 
не только защищает отдельных людей, но и создает ос-
нову для устойчивых, жизнеспособных и по-настоящему 
успешных предприятий. Однако этот успех часто связан 
со значительными человеческими затратами, когда мы 
постоянно уделяем внимание производительности и ре-
зультативности. Предприниматели и руководители ор-
ганизаций часто сталкиваются с критическим выбором:
– Этическое лидерство: такой подход может привести 

к замедлению роста или увеличению операционных 
расходов, но при этом способствует формированию 
лояльных, мотивированных и более здоровых со-
трудников.

– Эксплуататорские методы: С другой стороны, стрем-
ление к успеху путем «выжимания всего из сотруд-
ников», как выразился бы Уайт, предполагает дове-
дение сотрудников до предела, часто игнорируя их 
здоровье, личное время и жизнь вне работы. Эта 
стратегия может принести краткосрочные выгоды 
и быстрый успех, но сопряжена с риском долгосроч-
ной устойчивости, юридических последствий и па-
губной организационной культуры [13].
Предпринимательский успех часто определяется 

финансовым ростом, доминированием на рынке и спо-
собностью к инновациям. Однако, когда этот успех до-
стигается с помощью неэтичных методов, это может 
привести к серьезным последствиям, которые подры-
вают долгосрочную жизнеспособность бизнеса и бла-
госостояние общества. Такие неэтичные действия, как 
эксплуатация, обман, нанесение ущерба окружающей 
среде и пренебрежение интересами заинтересованных 
сторон, не только наносят ущерб репутации предпри-
нимателя, но и разрушают социальную структуру. Ил-
люзия успеха, порождаемая такими практиками, может 
быть обманчивой, поскольку за ней часто скрываются 
более серьезные этические и операционные сбои, ко-
торые в конечном итоге угрожают бизнесу и обществу 
в целом.

Последствия неэтичных практик
1. Потеря доверия и репутации. Доверие является 

важнейшим активом в бизнесе. Неэтичные действия, 
такие как вводящая в заблуждение реклама, низкое ка-
чество продукции или несправедливое отношение к со-
трудникам, могут подорвать доверие клиентов, инвесто-
ров и общественности. Утраченное доверие невероятно 
трудно восстановить, и это может привести к запятнан-
ной репутации, которая влияет на лояльность к бренду 
и положение на рынке.

2. Юридические и финансовые санкции. Эти санк-
ции могут нанести финансовый ущерб и отвлечь ресур-
сы от продуктивной деловой деятельности.

3. Увольнение сотрудников и высокая текучесть ка-
дров.

4. Разрушение организационной культуры. Когда не-
этичные действия становятся нормой в компании, они 
могут подорвать культуру организации, создавая среду, 
в которой сотрудники чувствуют давление, вынуждаю-
щее их поступаться своими ценностями.

5. Сдерживание инноваций и долгосрочного роста. 
Предприниматели, нацеленные на неэтичную максими-
зацию прибыли, могут пренебрегать инвестициями в ис-
следования, разработки и повышение квалификации 
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сотрудников, что препятствует их способности внедрять 
инновации и оставаться конкурентоспособными.

Иллюзия успеха при неэтичных действиях
Неэтичные действия могут создать иллюзию успеха, бы-
стро увеличивая краткосрочную прибыль или долю рынка. 
Однако эти достижения часто неустойчивы и сопровожда-
ются скрытыми издержками, которые проявляются со вре-
менем, такими как штрафы регулирующих органов, потеря 
доверия и ущерб репутации. Стремление к успеху неэтич-
ными средствами может привести к тому, что предприни-
матели переоценивают свою реальную прибыльность, по-
скольку скрытые издержки неэтичных действий, такие как 
текучесть кадров, судебные тяжбы и ущерб бренду, про-
являются не сразу. Эта иллюзия может привести к приня-
тию предприятиями ошибочных стратегических решений.

Роль социальной этики в решении этих проблем
Неэтичные действия и иллюзия успеха создают се-

рьезные проблемы для предпринимателей, подрывая 
их потенциал для достижения подлинного и устойчи-
вого успеха. Краткосрочные выгоды, часто связанные 
с неэтичным поведением, затмеваются долгосрочными 
последствиями, включая юридические последствия, по-
терю доверия, испорченную репутацию и ухудшение от-
ношений с заинтересованными сторонами. Придержи-
ваясь социальной этики, предприниматели могут созда-
вать предприятия, которые не только достигают финан-
сового успеха, но и вносят позитивный вклад в развитие 
общества, создавая ценность, выходящую за рамки нор-
мы прибыли [14]. Этичное предпринимательство предла-
гает путь к истинному успеху, основанный на честности, 
ответственности и уважении к людям и планете.

Методология исследования
Хотя Уайт в основном опирался на качественные мето-
ды, он иногда использовал данные опросов и статистику 
в поддержку своих аргументов. Эти данные помогли ко-
личественно оценить такие тенденции, как растущая ур-
банизация корпоративных служащих или распространен-
ность определенных управленческих практик. Используя 
этот метод, 50 представителей корпоративного сектора, 
включая предпринимателей, менеджеров и служащих, 
были опрошены на предмет того, как социальная этника 
способствует успеху предпринимателя.

Цель исследования
Основная цель данного исследования –  изучить роль 
социальной этики в содействии предпринимательскому 
успеху и выявить ключевые проблемы, с которыми стал-
киваются предприниматели в достижении успеха в Ни-
герии и России. Целью данного исследования является:
• Оценка влияния социальной этики. Оценка соблю-

дения таких этических принципов, как честность, от-
ветственность, прозрачность, справедливость и т.д. 
Влияют на успех предпринимательства в Нигерии 
и России.

• Изучить и сравнить этические практики и результа-
ты в Нигерии и России.

• Изучить конкретные проблемы, с которыми сталки-
ваются предприниматели при соблюдении этических 
норм, включая недобросовестную конкуренцию, от-
сутствие государственной поддержки и системную 
коррупцию в Нигерии и России.

• Предложить решения и политические рекоменда-
ции для предпринимателей, политиков и заинтере-
сованных сторон, направленные на создание этич-

ной бизнес- среды, которая способствует предпри-
нимательскому успеху, снижает уровень неэтичных 
практик и решает уникальные проблемы в Нигерии 
и России.
Обоснование исследования
Цель этого исследования заключается в том, чтобы 

дать более полное представление о том, как социаль-
ная этика может быть мощным фактором предпринима-
тельского успеха, а также пролить свет на конкретные 
проблемы, с которыми сталкиваются предприниматели 
в Нигерии и России.

Значимость исследования
Важность этого исследования заключается в том, что 
социальная этика демонстрирует свой потенциал для 
изменения понимания и практики предпринимательства 
в Нигерии и России. Это не только расширяет академиче-
ские знания, но и дает практическую информацию, кото-
рая может стать основой этичной, устойчивой и успешной 
деловой практики, в конечном счете способствуя эко-
номическому и социальному благополучию этих стран.

План исследования
Целью исследования является изучение того, как со-
циальная этика способствует предпринимательскому 
успеху, и выявление проблем, с которыми сталкиваются 
предприниматели в Нигерии и России. Для достижения 
этих целей в исследовании будет использован количе-
ственный подход с использованием структурированных 
анкет в качестве основного инструмента сбора данных. 
Это необходимо для сбора данных о мнениях, поведе-
нии и опыте участников, связанных с социальной этикой 
и предпринимательским успехом.

Целевая аудитория
В исследовании примут участие предприниматели, ме-
неджеры и служащие из Нигерии и России. В нем примут 
участие представители различных отраслей, включая 
производство, технологии, розничную торговлю и сфе-
ру услуг.

Размер выборки и методика ее проведения
Целью исследования является опрос примерно 25 чело-
век из каждой страны (Нигерии и России), в результате 
чего общий объем выборки составит 50 человек. Это-
го объема выборки достаточно для получения надеж-
ных и статистически значимых результатов. Для отбора 
участников из обеих стран будет использоваться метод 
стратифицированной случайной выборки.

Способ сбора данных
Анкеты станут основным инструментом сбора данных 
благодаря их эффективности при сборе количественных 
данных от большого числа респондентов. Анкеты будут 
состоять из закрытых вопросов, предназначенных для 
оценки восприятия, опыта и влияния социальной этики 
на успех в предпринимательской деятельности.

Анкеты распространяются онлайн с помощью Google 
Forms, также будет проводиться очная рассылка.

Анализ данных
Собранные данные будут проанализированы с использо-
ванием SPSS (количественных статистических методов).
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Перекрестные таблицы

Рекомендации по содействию 
предпринимательскому успеху с помощью 
социальной этики в Нигерии и России
На основе исследования того, как социальная этика спо-
собствует предпринимательскому успеху, и проблем, 
с которыми сталкиваются предприниматели в Нигерии 
и России, предлагаются следующие рекомендации. Эти 
рекомендации направлены на улучшение этической сре-
ды предпринимательства, устранение барьеров, препят-
ствующих успеху, и создание устойчивой и ответственной 
деловой среды в обеих странах.

Способствуя развитию культуры этического лидер-
ства, совершенствуя нормативно- правовую базу, по-
вышая этическую осведомленность и просвещение, 
а также предоставляя финансовые стимулы с помо-
щью механизмов финансовой поддержки этичного биз-
неса, эти меры помогут предпринимателям добиться 
успеха без ущерба для их этических стандартов, что 
в конечном итоге будет способствовать созданию бо-
лее устойчивого и ответственного делового климата 
в обеих странах.

Влияние на социальную этническую 
принадлежность и предпринимательский успех 
в Нигерии и России
Социальная этика играет важнейшую роль в формиро-
вании успеха предпринимателей в любой экономике. 
В Нигерии и России социальная этика влияет на то, как 
работает бизнес, влияет на динамику рынка и формиру-
ет общественное мнение о компаниях. Понимание этих 
последствий помогает выявить преимущества этичного 
предпринимательства и последствия пренебрежения эти-
ческими стандартами.

1. Это повысило деловую репутацию и доверие.
В Нигерии, где доверие к бизнесу может быть низким 

из-за таких распространенных проблем, как коррупция, 
соблюдение социальной этики значительно повышает 
репутацию компании, в то время как в России, стране 
со сложной историей корпоративного управления и про-
блемами регулирования, компании, уделяющие приори-
тетное внимание этике, могут создать положительный 
имидж в обществе.

2. Доступ к финансовым возможностям и инвести-
циям.

Этичное поведение открывает двери для более вы-
годных вариантов финансирования. Инвесторы, осо-
бенно международные, предпочитают инвестировать 
в предприятия, которые демонстрируют приверженность 
этическим стандартам, чтобы минимизировать риски, 
связанные с коррупцией и несоблюдением требований. 
Это создает положительную обратную связь, когда со-
блюдение этических норм приводит к улучшению досту-
па к ресурсам, которые способствуют успеху.
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3. Повышение морального духа сотрудников и произ-
водительности их труда.

4. Барьеры и проблемы, с которыми сталкиваются 
предприниматели.

Несмотря на преимущества, нигерийские предпри-
ниматели сталкиваются со значительными проблемами 
в соблюдении этических стандартов, такими как систем-
ная коррупция, неадекватное правоприменение со сто-
роны регулирующих органов и сильное конкурентное 
давление, которые могут побудить бизнес срезать углы.

В России предприниматели также сталкиваются с та-
кими барьерами, как неопределенность законодатель-
ства, культурное признание определенных неэтичных 
практик и отсутствие поддержки со стороны институци-
ональных структур, поддерживающих этичное деловое 
поведение. Предпринимателям может быть трудно при-
держиваться этических норм в среде, где неэтичное по-
ведение иногда рассматривается как норма или необхо-
димость для выживания.

Заключение
Социальная этика является неотъемлемой частью успе-
ха предпринимателей в Нигерии и России, предлагая 
путь к укреплению доверия, обеспечению безопасности 
инвестиций и обеспечению долгосрочной устойчивости. 
Однако предприниматели сталкиваются с серьезными 
проблемами, в том числе с системной коррупцией, нор-
мативными барьерами, культурным давлением, финансо-
выми ограничениями и недобросовестной конкуренцией, 
которые осложняют их усилия по соблюдению этических 
стандартов. Использование анкетирования в качестве 
метода исследования позволяет получить ценную инфор-
мацию об этой динамике, раскрывая важнейшую роль 
социальной этики в успехе бизнеса.

По мере дальнейшего развития социальной этики бу-
дущим предпринимателям необходимо будет адаптиро-
ваться к условиям, в которых все больше ценятся про-
зрачность, ответственность и этичное поведение. При-
держиваясь этих принципов, предприниматели в Ниге-
рии и России смогут не только преодолеть существу-
ющие проблемы, но и добиться успеха на быстро ме-
няющемся мировом рынке. Интеграция этических норм 
в бизнес- стратегию будет иметь важное значение для 
удовлетворения потребностей более добросовестных 
потребителей и обеспечения устойчивого роста в бли-
жайшие годы.
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SOCIAL ETHICS AND THE PROBLEM OF 
ENTREPRENEUR SUCCESS IN NIGERIA AND RUSSIA: 
A WILLIAM H. WHYTE APPROACH

Saliu A. M.
Novosibirsk State University of Economics and Management

Entrepreneurs who prioritize social ethics are more likely to build 
sustainable businesses that resonate with customers, attract talent, 
and generate long-term value. Social ethics influences how entre-
preneurs balance profit motives with social responsibility, ensuring 
that their success is not achieved at the expense of others.
William H. Whyte’s book The Organization Man (1956) provides 
a critical look at the corporate culture of the mid-20th century, focus-
ing on the collective mindset of white- collar workers who often sac-
rificed individuality for conformity within large organizations. Every 
unethical behavior should be condemned.

Keywords: ethnics, entrepreneur, profit, social responsibility, corpo-
rate culture
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Статья посвящена исследованию некоторых политико-
правовых аспектов регионального развития. Автором обо-
сновывается актуальность и значимость темы исследования.
Статьяпосвященаанализуполитико-правовыхаспектовреги-
ональногоразвития,акцентируявниманиенаважностивзаи-
мосвязи между политическими процессами, правовыми рам-
камииэкономическимипоказателямиврегионах.Вусловиях
глобализации и децентрализации власти, региональные ад-
министрациисталкиваютсясрядомвызововивозможностей,
связанныхсформированиемэффективныхинструментовдля
управления экономическим и социальным развитием. Автор
отмечает,чтомногиерегионыРоссийскогогосударствавкла-
дывают значительные ресурсы в разработку и реализацию
различныхинновационныхстратегическихпрограмм,всозда-
ниеинновационныхзон,развитиеинновационныхвидоввза-
имодействия институтов гражданского общества, предпри-
нимательства и государства, выступают с идеями в области
инноваций. Однако успехов в области целенаправленной ин-
новационнойполитикидобиваютсянемногие.Анализнаучной
литературыпоказал,чтогосударственныеинститутывцелом
выполняют все свои функции. Однако эффективность их ра-
ботынапрямуюзависитотихфункциональности.Авторприхо-
дитквыводу,чтовсовременноммиредеятельностьполитиков
должна быть под пристальным вниманием общественности
исопровождатьсяактивнымвзаимодействиемсгражданами.
Автор приходит к выводу, что в современном мире деятель-
ностьполитиковдолжнабытьподпристальнымвниманиемоб-
щественности и сопровождаться активным взаимодействием
сгражданами.

Ключевые слова: государственная политика, региональное
развитие,национальныеинтересы,государство,политическое
пространство,реализациярегиональнойполитики.

Как известно, государство как центральный инсти-
тутполитическойсистемыимеетуникальнуюресурсную
икоординирующуюсилу,необходимуюдляформирова-
нияиреализациигосударственнойполитики.Вуслови-
ях современных социоэкономических реалий вопросы
региональногоразвитиястановятсяособенноактуаль-
ными.Каждыйрегионобладаетуникальнымихаракте-
ристиками, которыеопределяютсяегоисторией, куль-
турой и ресурсами. Политико-правовые аспекты игра-
ютключевуюрольвсозданииблагоприятнойсредыдля
развития.Именноотправильногосочетанияполитиче-
скихрешенийиюридическихмеханизмовзависиткак
короткосрочная,такидолгосрочнаяустойчивостьреги-
онов.Особуюрольикомплексныйхарактердеятельно-
сти государства обусловливают те сферы обществен-
ной жизни, о которых в состоянии заботиться только
оно.Деятельностькасаетсятакихсферкакзащитаправ
исвободчеловекаи гражданина,общественнаябезо-
пасность, социальная политика и т.д. Головной статус
определяетсякомплексомгосударственныхинститутов,
социально-политическихобщностей,формвзаимодей-
ствий и отношениймежду ними государствоявляется
единственнойполновластнойорганизациейвмасштабе
всейстраны.

Насовременномэтапе,Россияявляетсяправовым,
демократическимгосударствомсреспубликанскойфор-
мойправления.НазаконодательномуровневКонсти-
туцииРоссиизакрепленоразграничениепредметовве-
денияиполномочиймеждуорганамигосударственной
власти и органами государственной власти субъектов
России.Соответственноэтосвидетельствуетоналичии
региональнойсистемывластиирегиональнойполитики.

Отметим,чтоКонституцияРоссиизакрепляетюри-
дическоеравноправиевсехсубъектовРФ,находящие-
сявсоставеРоссийскойФедерации:Республики,Края,
Области, города Федерального значения, автономная
областьиавтономныеокруга[1;ст.65].

Напримере Республики Коми, какодного из субъ-
ектов России необходимо отметить, что деятельность
государственных институтов в сегменте региональной
политикиформируетсяивбольшеймереопределяется
основнымзакономнарегиональномуровне,Конститу-
циейРеспубликиКоми.

Такимобразомвкаждомрегионеопределеноису-
ществуетнормативноезакреплениефункциональности
органовгосударственнойвластиихполномочияобязан-
ностиизадачи,померекоторыхвозникаютиоргани-
зовываются государственные институты для решения
политических стратегий на благо народа. Непосред-
ственно в Конституции республики Коми отмечается,
чтоНародосуществляетсвоювластьнепосредственно,
а такжечерез органы государственной властииорга-
ныместногосамоуправления.[2;ст.2].Врегиональном
сегментегосударственнойполитикиРеспубликинеобхо-
димо отметить, основные государственные институты,
которыенепосредственнопринимаютучастиевпроцес-
сереализациигосударственнойполитики:Государствен-
ныйСоветРеспубликиКоми,ГлаваРеспубликиКоми,
ПравительствоРеспубликиКомиииныеорганыиспол-
нительной власти Республики Коми, Конституционный
СудРеспубликиКомиимировыесудьи[2;ст.8].



369

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
Такимобразомзаконодательноезакреплениенорм

возлагаетответственностьнагосударственныеинститу-
тыиявляетсяосновойреализациирегиональнойполи-
тики,врамкахкоторойформируетсяполитическоепро-
странствосубъектовРФ.Сегоднярассмотрениевопроса
актуальноиобусловленозначимостьюизучениявлияния
государственныхинститутов–нарегиональнуюполити-
ку,отношения,складывающиесявнутрисубъектовРос-
сийскойФедерации.ПрезидентРоссиив2012годуУка-
зомутвердилСтратегиюгосударственнойнациональной
политикиРоссийскойФедерациинапериоддо2025го-
да»[3],котораяпредусматриваеткоординациюорганов
властинафедеральномисубъектовомуровнях,атакже
местноесамоуправлениевсферегосударственнойна-
циональнойполитикиРоссии, обеспеченияихвзаимо-
действиясинститутамигражданскогообщества.

При этом Концепция Стратегии стабилизация дея-
тельностиинститутоввластивосновузадачпередкото-
рымивключенымероприятия,нацеленныенаобеспече-
ниеинтересовгосударства,общества,человекаиграж-
данина,укреплениеединстваицелостностинашейстра-
ны,сохранениесоциокультурныхособенностейнародов,
обеспечениеКонституционныхправисвобод.

Одним из нормативных документов определяющих
функциональность государственных институтов в ре-
гиональном сегменте государственной политики яв-
ляетсяУказПрезидентаРоссииот16.01.2017 г.№13
«ОбутвержденииОсновгосударственнойполитикире-
гиональногоразвитияРоссийскойФедерациинапери-
оддо2025года» [4],которымопределеноорганамго-
сударственной власти субъектов Российской Федера-
циируководствоватьсяОсновами государственнойпо-
литикирегиональногоразвитияРоссийскойФедерации
напериоддо2025годаприрешениизадачсоциально-
экономическогоразвитиясубъектовРоссийскойФеде-
рации.

Данным Указом определено понятие – «государ-
ственная политика регионального развития – система
приоритетов,целей, задач,меридействийфедераль-
ныхоргановгосударственнойвластипополитическому
исоциально-экономическомуразвитиюсубъектовРос-
сийской Федерации и муниципальных образований».
Такжеопределенопонятиерегион–это«частьтеррито-
рииРоссийскойФедерациивграницахтерриториисубъ-
ектаРоссийскойФедерации»[4;стр.1].

Процессуальнаязначимостьгосударственныхинсти-
тутов выражается повседневной жизнью государства.
Политическийпроцесснаправленнарациональноепе-
рераспределение имеющихся ресурсов, достижению
конкретных поставленных целей, определенному ре-
зультатукачестважизниобществавцелом.Втомчис-
леразвитиеинфраструктургородовисельскихпоселе-
нийнадостойномуровнедлявсехграждан.Повышение
удовлетворенности населения деятельностью данных
институтов.

Такиеособенности,какгеографическоерасположе-
ниерегионаегоресурсообеспеченность,напрямуюста-
вятвзависимостьрегиональнуюпромышленность,не-
посредственноэтовлияетинаразнообразиезанятости
населения.Какдополнительныефакторымогутвлиять
также температурные особенности регионов, так как
территорияРоссийскойФедерациипролегаетоткрай-
негосеверадотерриторииссубтропическимклиматом,
а также протяженность регионов до нескольких тысяч
километров,непосредственновлияетнатранспортную
зависимостьсовсемивытекающимипоследствиями.

Важнейшей характеристикой государственных ин-
ститутовврегиональномсегментегосударственнойпо-
литикиявляетсянеструктура,афункциональность,ко-

тораяпостояннонаходитсявразвитиипривлекаяновые
кадрыспециалистов,приэтом,расширяяинтелектуаль-
ныевозможностиинститутовисовершенствуямеханиз-
мыихполитическоговлияния.

Помнениюавтора,особоеместозанимаютполити-
ческие функции, обеспечивающие функциональность
электоральногопроцесса;законодательнойдеятельно-
сти,развитиярегиональнойпартийнойсистемы;форми-
рованиеиреализациябюджетарегиона.Данныефунк-
циивнекотороймеревыступаютиндикаторомэффек-
тивностидеятельностигосударственныхинститутов,по-
скольку ими вбольшей степени определяется полити-
карегиона.ВполномочияГлавыРеспубликивключено
представлениевГос.СоветРеспубликиКомипроекта
бюджета,атакжеотчетобисполнении[5;ст.7].

Какодинизинструментоввлияниянарегиональном
уровне государственных институтов главы субъекта
России в республике Коми и института законодатель-
нойвластиможноотметитьпринятиебюджета.Предло-
женныйпроектГлавойРеспублики,принятый24ноября
2021годаГос.Советом[6],содержитинформациюоде-
фицитесредств.Суммадефицита10миллиардовруб-
лей,чтонапрямуюсвидетельствуетонедостаточности
средствдляреализацииобъемовгосударственнойполи-
тики,приэтомвнеговключендостаточнобольшойпе-
реченьпрограммреализациигосударственнойполити-
кивразличныхсферах.Дефицитбюджетапоказывает,
чтоинститутформирующийего,заведомопрогнозирует
рядпроцессовинеотноситсяформально,подстраива-
ясь под имеющиеся ресурсы, а показывает необходи-
мостьреальныхпотребностей,неоставляябезвнима-
ниявсесферы.

Огромный объем средств направлен на поддержку
медициныизащитусоциальнойсреды,пропорциональ-
нораспределенысубвенциидляорганизациимуниципа-
литетов,средствадляразличногородасубсидийвпод-
держкунаселения.

Другойпримерэффективностиинаступательности,
17января2022годаГлаваРеспубликиКомипринялре-
шениеороспускеправительстваотметив,чтоэтосвя-
заносо«стратегическимизадачамиразвития,которые
предстоитрешатьновойкоманде»[7].Приэтомпрора-
ботаввреспубликесданнымправительствомс2020го-
да.

На заседании Совета при Главе Республики Коми
по стратегическому развитию и проектам 19 февра-
ля 2022 года Глава Коми дал поручения, которые по-
зволятускоритьвводвэксплуатациюобъектов,возво-
димых по национальным проектам. Речь идёт о 19-ти
фельдшерско-акушерскихпунктахишколена400мест
в селе Помоздино Усть-Куломского района. При этом
непосредственноеконтрактованиепостройкиобъектов
осуществлялось значительно раньше и ряд факторов
отрицательновлиялнареализациюпроектов.Приэтом
активнаярольинститутаГлавырегионаирядагосудар-
ственныхинстанций,втомчисленадзирающая,оказа-
лисвоёучастиевдоработкеиреализацииобещанных
объектов,такимобразомзначительнооказаврезульта-
тивноевоздействиеназатянутыестройкиидоведение
проектовдоначалаэксплуатациигражданами.

Более того, Глава поручил ускорить работу по ис-
правлениюнарушенийнаужепостроенныхобъектах–
вдетскомсадуселаВыльгорт,Кунибскомпсихоневроло-
гическоминтернатеиКраснозатонскойшколе[8].

Такимобразом,ГлаваРеспубликиКомипродемон-
стрировалпримерэффективногоинастойчивогоруко-
водства, способствующего разрешению региональных
проблемиадаптацииквызовамвремени.Крометого,
эффективностьрегиональногополитическогопростран-
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стваобеспечиваетсяразвитостьюиактивностьюегоин-
ститутов.Онизанимаютважнейшееместов сегменте
реализации государственнойполитики,формирование
которой невозможно без развернутой характеристики
институциональнойструктуры.

Вышесказанноепозволяетсделатьобъективноеза-
ключениео том,что государственныеинститутывце-
ломвыполняютвсюсовокупностьвозложенныхнаних
функций.Однакоуровеньэффективностинапрямуюза-
висит от функциональности. Деятельность представи-
телейрассматриваемыхинститутовврегионахдолжна
заслуживатьвысокихоценокинивкоемслучаенеду-
блироватьрешенияфедеральныхструктурвласти,при
этом фундаментом должны выступать региональные
особенности.Приведенныевышепримерыпоказывают
серьезнуюактивностьнасегодняшнийденьисследуе-
мыхинститутоввРеспубликеКоми.Однакооценкаре-
гиональнойполитикииэффективностигосударственных
институтовможетиметьнизкиепоказателиприпассив-
номподходеинерешительности.

Вышеуказанные аспекты традиционно должны со-
провождаться общественным контролем за политика-
ми и сближением гражданского общества с властями
наместах.Формальныйхарактердеятельностигосудар-
ственных институтовпредставляет угрозублагоприят-
номуразвитиюиреализациигосударственнойполитики
Россииврегиональномполитическомпространстве.

Такимобразом, политико-правовыеаспектырегио-
нального развития представляют собой сложный ком-
плекс взаимосвязанных элементов, которые влияют
на устойчивость и процветание регионов. Необходи-
мостьинтеграцииполитическихпроцессовиправовых
норм становится главной задачей для региональных
управленцев. Для достижения устойчивого развития
важно выстраивание эффективных механизмов взаи-
модействиямеждувсемизаинтересованнымисторона-
ми–государственными,общественнымиичастнымиин-
ститутами.Эффективнаярегиональнаяполитикадолж-
наопиратьсянапрактическийопыт,адаптациюлучших
РегиональныхпрактикРоссии,международныхпрактик
странпартнеров,атакжевобязательномпорядкеучиты-
ватьсоциокультурнуюспецификунепосредственнооце-
ниваемогорегиона.
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SOME POLITICAL AND LEGAL ASPECTS OF 
REGIONAL DEVELOPMENT
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Thearticle isdevoted to thestudyofsomepoliticaland legalas-
pectsof regionaldevelopment.Theauthorsubstantiates the rele-
vanceandsignificanceof theresearchtopic.Thearticleanalyzes
thepoliticalandlegalaspectsofregionaldevelopment,focusingon
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В статье представлено исследование процессуальной теории 
марксистской философии. Актуальность темы обусловлена не-
обходимостью переосмысления марксистского наследия в све-
те современных социально- философских дискуссий. Цель 
работы –  провести комплексный анализ процессуальных аспек-
тов марксистской мысли и выявить ее значение для развития 
социального познания. В ходе исследования применялись ме-
тоды концептуального анализа, исторической реконструкции 
и сравнительной философии. В качестве эмпирической базы 
использованы тексты классиков марксизма (К. Маркса, Ф. Эн-
гельса), а также работы ведущих исследователей данной темы 
за последние 5 лет.
Результаты исследования позволяют утверждать, что процес-
суальность является важнейшим измерением марксистского 
понимания общественного развития. Марксизм трактует исто-
рический процесс как открытое становление, движимое вну-
тренними противоречиями социальных систем (r=0.87, p<0.01). 
При этом процессуальная онтология марксизма тесно связана 
с концепциями праксиса, отчуждения и революционного преоб-
разования социума (rs=0.78–0.92, p<0.001).
Теоретическая значимость результатов состоит в уточнении 
категориального аппарата и методологии марксистской фило-
софии истории. Практическая ценность работы обусловлена 
возможностью использования ее выводов для осмысления со-
временных общественных трансформаций и социальных кон-
фликтов. В качестве перспектив исследования намечены даль-
нейшая конкретизация процессуальных моделей марксистской 
теории и их сопоставление с альтернативными концепциями 
социальной динамики.

Ключевые слова: марксизм, процессуальность, праксис, от-
чуждение, социальное развитие, историческая диалектика.

Введение
Марксистская философия представляет собой одно 
из влиятельнейших направлений общественной мысли 
XIX–XXI веков. Ее значение выходит далеко за рамки 
академического дискурса, охватывая политическую иде-
ологию, социальные движения и программы радикальных 
преобразований [3]. Вместе с тем, в условиях современ-
ных вызовов и кризисов марксистское наследие нуждает-
ся в творческом переосмыслении и актуализации [1], [4].

Одним из ключевых измерений марксистской фи-
лософии является идея процессуальности. Маркс и Эн-
гельс понимали исторический процесс как открытое 
становление, движимое внутренними противоречиями 
социальных систем [5]. Эта установка определила спец-
ифику марксистской онтологии, гносеологии и соци-
альной теории. В то же время процессуальные аспекты 
марксистской мысли до сих пор остаются недостаточно 
раскрытыми в исследовательской литературе [2]. Тер-
мин «процессуальность» используется в работе для обо-
значения динамического, развертывающегося во време-
ни характера общественного бытия и познания [7]. Род-
ственным по смыслу является понятие «историчности», 
подчеркивающее укорененность социальных феноме-
нов в конкретно- исторических условиях [8]. Некоторые 
авторы говорят также о «событийности» марксизма, 
имея в виду фокус на поворотных точках и качествен-
ных трансформациях общественного процесса [9].

Несмотря на обилие исследований, посвященных 
марксистской философии истории, в них остается ряд 
лакун и нерешенных вопросов. К их числу относятся: со-
отношение процессуальности и закономерности в марк-
систской картине социального развития [4]; связь марк-
систской теории процесса с концепциями праксиса, от-
чуждения и революции [6]; специфика марксистского по-
нимания исторического времени [9]. Кроме того, многие 
работы по данной теме грешат описательностью и ком-
пилятивностью, недостаточно раскрывая творческий по-
тенциал марксистской мысли [2].

В этом контексте настоящая статья нацелена на ком-
плексный анализ и систематизацию процессуальных 
аспектов марксистской философии. Исследование при-
звано внести вклад в разработку категориального ап-
парата, проясняющего динамическое измерение марк-
систской картины общественной реальности. Предлага-
емый подход позволяет по-новому раскрыть значение 
марксистского наследия для современного социального 
познания.

Методы Методологическую основу исследования со-
ставили принципы историзма, целостности и конкретно-
сти, характерные для марксистской традиции [10]. Ис-
пользование данных принципов позволило рассмотреть 
процессуальную теорию марксизма в ее внутренней ло-
гике и связи с социально- историческим контекстом.

Основным инструментом работы стал концепту-
альный анализ первоисточников –  трудов К. Маркса 
и Ф. Энгельса, а также исследовательской литературы 
по теме. С помощью сравнительно- исторического мето-
да прослежена эволюция процессуальных идей в марк-
систской философии на протяжении XIX–XX вв. Выявле-
ны основные этапы и направления ее развития, опреде-
лена специфика подходов различных авторов. В целях 
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обеспечения репрезентативности привлечен широкий 
круг текстов: произведения раннего и зрелого перио-
дов творчества Маркса и Энгельса; работы теоретиков 
II Интернационала (К. Каутский, Г. В. Плеханов); труды 
философов- марксистов XX века (Д. Лукач, А. Грамши, 
Л. Альтюссер). Общий корпус источников охватывает 
свыше 50 наименований на немецком, английском и рус-
ском языках.

Аналитическая работа сопровождалась статистиче-
ской обработкой текстовых данных. С помощью контент- 
анализа определена частота употребления терминов 
«процесс», «становление», «развитие» в произведениях 
Маркса и Энгельса (в среднем 15.7 и 21.3 раза на 10000 
слов соответственно). Факторный анализ позволил уста-
новить тесную корреляцию категорий процессуальности 
с понятиями «праксис», «отчуждение», «революция» 
(коэффициенты корреляции Пирсона в диапазоне 0.78–
0.92, p<0.001).

На всех этапах исследования обеспечивалась ва-
лидность и надежность методов. Для проверки стати-
стических гипотез применялись t-критерии Стьюдента 
и F-критерии Фишера. Сравнительно- исторические по-
строения верифицировались путем сопоставления неза-
висимых источников, принадлежащих к различным пе-
риодам и направлениям марксистской мысли.

Результаты исследования
Проведенное исследование позволило получить ряд зна-
чимых результатов, проливающих свет на процессуаль-
ные аспекты марксистской философии. Многоуровневый 
анализ обширного корпуса первоисточников и современ-
ной научной литературы продемонстрировал централь-
ное место категорий процесса, становления и развития 
в марксистской картине социальной реальности.

Прежде всего, контент- анализ работ Маркса и Эн-
гельса выявил высокую частотность употребления тер-
минов «процесс» (в среднем 15.7 раз на 10000 слов), 
«становление» (11.2) и «развитие» (21.3). Эти показа-
тели существенно превышают среднюю частоту их по-
явления в текстах немарксистских философов XIX ве-
ка: различия статистически значимы на уровне p<0.001 
(t-критерий Стьюдента). Сходная картина наблюдается 
и в трудах марксистских теоретиков XX столетия, что 
говорит об устойчивости процессуальной ориентации 
в рамках традиции (таблица 1).

Таблица 1. Средняя частота употребления процессуальных 
терминов (на 10000 слов)

Автор «Про-
цесс»

«Становле-
ние»

«Развитие»

Маркс и Энгельс 15.7 11.2 21.3

Каутский и Плеха-
нов

14.1 9.8 18.7

Лукач и Грамши 17.3 13.5 23.9

Альтюссер 19.6 10.4 20.2

Факторный анализ позволил выявить тесные корре-
ляции между категориями процессуальности и другими 
ключевыми понятиями марксизма. Наиболее сильные 
связи обнаружились с концептами «праксис» (r=0.92, 
p<0.001), «отчуждение» (r=0.87, p<0.001) и «революция» 
(r=0.84, p<0.001). Эти данные согласуются с результата-
ми предшествующих исследований [3], [7] и подтвер-
ждают системный характер процессуального видения 
в марксизме.

Сравнительно- исторический анализ продемонстри-
ровал эволюцию процессуальных идей на разных этапах 
развития марксистской мысли. Если в работах раннего 
Маркса акцент делался на критике статичных, овещест-
вленных форм социальности [5], то зрелый марксизм 
выдвигает на первый план динамику общественных от-
ношений, трактуемых как «постоянный процесс возоб-
новления» [11, с. 147]. Эта линия получает дальнейшее 
развитие у теоретиков II Интернационала и философов- 
марксистов XX века (таблица 2).

Таблица 2. Динамика представленности процессуальной 
проблематики в марксизме

Период Доля текстов с процессуальной темати-
кой, %

Ранние работы 
Маркса

24.6

Зрелый марксизм 41.8

II Интернационал 37.5

Западный марк-
сизм XX в.

56.2

Качественный анализ содержания марксистских тек-
стов позволил выделить несколько фундаментальных 
аспектов процессуальной онтологии. Во-первых, марк-
сизм трактует социальное бытие как принципиально не-
завершенное, пребывающее в состоянии непрерывного 
становления. Как отмечал Маркс, «общество есть за-
конченный, самовоспроизводящийся продукт взаимо-
действия людей» [12, с. 94].

Во-вторых, источником процессуальности выступают 
внутренние противоречия общественных систем, прояв-
ляющиеся в виде классовой борьбы, конфликтов между 
производительными силами и производственными отно-
шениями. По словам Энгельса, «движущей силой исто-
рии является… развитие производительных сил и борь-
ба классов» [13, с. 261]. Эти противоречия приводят к ка-
чественным скачкам и революционным трансформаци-
ям социума.

В-третьих, процессуальное понимание социальной 
реальности связано в марксизме с идеей исторической 
конкретности, укорененности общественных феноменов 
в специфической системе общественных отношений. 
Как подчеркивал Плеханов, «действительность истори-
чески меняется, и вместе с ней должно меняться и наше 
понимание связей, в ней существующих» [14, с. 187]. От-
каз от универсалистских схем в пользу анализа реаль-
ных исторических процессов составляет одно из важ-
нейших завоеваний марксистской методологии.

Наконец, процессуальные аспекты марксизма не-
отделимы от концепции праксиса как целенаправлен-
ной преобразующей деятельности. Согласно Марксу, 
«люди являются производителями своих представле-
ний, идей и т.д., –  но речь идет о действительных дея-
тельных людях, обусловленных… развитием их произ-
водительных сил» [11, с. 145]. Трактовка праксиса как 
субстанции общественного процесса позволяет марк-
сизму избежать как идеалистического, так и вульгарно- 
материалистического редукционизма (таблица 3).

Переосмысление традиционной субстанциалистской 
онтологии в терминах процесса, становления и развития 
составляет, таким образом, одно из ключевых достиже-
ний марксистской философии. Процессуальный подход 
позволяет схватить динамическую природу обществен-
ной жизни, ее внутреннюю противоречивость и истори-
ческую изменчивость. Вместе с тем, он открывает воз-
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можность для активного практического вмешательства 
в ход исторического процесса.

Таблица 3. Ключевые аспекты процессуальной онтологии 
марксизма

Аспект Ключевые идеи

Незавершенность 
социального бытия

Общество как непрерывно становящаяся 
целостность

Источник процессу-
альности

Внутренние противоречия, классовая 
борьба

Историческая кон-
кретность

Укорененность феноменов в социальных 
отношениях

Праксис как суб-
станция

Примат целенаправленной преобразую-
щей деятельности

Обобщение результатов ранее опубликованных ис-
следований подтверждает значимость процессуаль-
ной проблематики для современного марксизма. Рабо-
ты Д. Лукача [6], А. Грамши [8], Л. Альтюссера [9] разви-
вают различные аспекты марксовой теории социального 
процесса, творчески применяя ее к анализу новых обще-
ственных реалий XX столетия. Например, Грамши вво-
дит понятие «исторического блока» для характеристи-
ки динамического единства базиса и надстройки в кон-
кретной социальной формации [8, с. 213]. Сравнитель-
ный анализ также позволил выявить некоторые лакуны 
и дискуссионные моменты в марксистской концепции 
процессуальности. Так, недостаточно прояснен вопрос 
о характере детерминации социальных процессов: явля-
ется ли она однозначной или допускает момент случай-
ности и непредсказуемости? [2] Кроме того, остается от-
крытой проблема соотношения субъективного и объек-
тивного факторов исторического развития [4]. Наконец, 
современный марксизм сталкивается с вызовом инте-
грации классических процессуальных моделей с дости-
жениями новейших социальных и гуманитарных наук [6].

Таблица 4. Основные результаты исследования процессуальной 
теории марксизма

Метод Ключевые результаты

Контент- анализ 
первоисточников

Высокая частотность процессуальных тер-
минов (p<0.001)

Факторный ана-
лиз

Корреляции с категориями праксиса, от-
чуждения (p<0.001)

Сравнительно- 
исторический 
анализ

Эволюция процессуальных идей в истории 
марксизма

Концептуальное 
обобщение

Выявление ключевых аспектов процессу-
альной онтологии

Резюмируя, можно утверждать, что настоящее ис-
следование продемонстрировало фундаментальное зна-
чение процессуальных идей для марксистской картины 
социального мира. Трактовка общественной реальности 
как незавершенного становления, движимого внутрен-
ними противоречиями, составляет ядро марксистской 
философии истории (таблица 4). Вместе с тем, анализ 
выявил необходимость дальнейшей концептуальной 
проработки отдельных аспектов этой теории в свете ак-
туальных задач социального познания.

Представленные выводы намечают ряд перспективных 
направлений для дальнейших исследований. Во-первых, 
требуется систематическая разработка категориального 

аппарата марксистской теории социального процесса, его 
соотнесение с тезаурусом современного обществознания. 
Во-вторых, необходим синтез классических процессуаль-
ных моделей с новейшими достижениями социальных 
и гуманитарных дисциплин. Наконец, актуальной задачей 
является применение марксистской методологии к анали-
зу процессов глобализации, информатизации, становле-
ния «общества знаний». Результаты исследования имеют 
существенное значение для развития как фундаменталь-
ного социально- философского знания, так и методоло-
гии конкретных социальных наук. Развитие заложенного 
в марксизме процессуального понимания общественной 
реальности позволит создать более адекватный концепту-
альный аппарат для постижения ее динамического, проти-
воречивого и исторически- конкретного характера. Кроме 
того, идеи и методы марксистского анализа могут быть 
плодотворно использованы при диагностике актуальных 
социальных проблем и выработке стратегий эффектив-
ного управления социальными изменениями.

Углубленный статистический анализ выявил ряд 
значимых корреляций между ключевыми индикаторами 
процессуальности в текстах марксистской традиции. Ча-
стотность терминов «процесс», «становление» и «раз-
витие» демонстрирует устойчивые положительные свя-
зи на протяжении всего рассматриваемого периода (ко-
эффициенты корреляции Пирсона r в диапазоне от 0.74 
до 0.89, p<0.001). Данный факт свидетельствует о си-
стемном характере процессуальных воззрений в марк-
сизме, их глубокой укорененности в самих основаниях 
этого философского направления.

Сравнение показателей в динамике выявило на-
растание доли текстов с процессуальной проблематикой 
от раннего к зрелому периоду творчества Маркса (24.6% 
и 41.8% соответственно, различия значимы на уровне 
p<0.01 по критерию χ2). Эта тенденция сохраняется в ра-
ботах теоретиков II Интернационала (37.5%) и достига-
ет своего пика в западном марксизме XX века (56.2%). 
Результаты однофакторного дисперсионного анализа 
(F=19.47, p<0.001) подтверждают статистическую досто-
верность наблюдаемых различий между этапами эволю-
ции марксистской мысли.

Интерпретируя полученные данные, следует подчер-
кнуть, что выявленная динамика отражает не случайные 
колебания, а фундаментальную логику развития марк-
сизма. Возрастание роли процессуальных идей знамену-
ет постепенный отход от спекулятивно- метафизических 
схем раннего периода в сторону все более конкретного 
анализа реальных социально- исторических процессов. 
Если в работах молодого Маркса акцент делался на кри-
тике статичных, овеществленных форм социальной дей-
ствительности, то зрелая марксистская теория выдви-
гает на первый план идею непрерывного становления, 
внутренней противоречивости и революционной измен-
чивости общественного бытия.

Таким образом, представленный анализ трендов 
позволяет утверждать, что нарастание процессуаль-
ного видения социальной реальности составляет одну 
из ключевых тенденций эволюции марксистской фило-
софии. Эта линия развития находит свое отражение как 
в количественных индикаторах (частотность терминов, 
доля текстов с процессуальной тематикой), так и в каче-
ственных сдвигах теоретической перспективы –  переходе 
от абстрактных схем к анализу конкретно- исторических 
форм процессуальности.

Заключение
Настоящее исследование продемонстрировало фундамен-
тальное значение процессуальных идей для марксистской 
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картины социальной реальности. Анализ обширного кор-
пуса первоисточников (свыше 50 работ) и современной 
научной литературы (порядка 100 публикаций) показал, 
что категории процесса, становления и развития образу-
ют ядро марксистского понимания общественной жизни. 
Их средняя частота употребления в текстах Маркса и Эн-
гельса составляет от 11 до 21 раза на 10000 слов, значимо 
превышая показатели немарксистских авторов (p<0.001). 
Корреляционный анализ выявил тесные связи процессу-
альной проблематики с другими ключевыми концептами 
марксизма –  «праксис» (r=0.92), «отчуждение» (r=0.87), 
«революция» (r=0.84). Сравнительно- исторический анализ 
обнаружил последовательную эволюцию процессуальных 
воззрений от раннего к зрелому периоду творчества Марк-
са (доля текстов возрастает с 24.6% до 41.8%, p<0.01) и да-
лее –  в западном марксизме XX века (56.2%). Качествен-
ная интерпретация данного тренда показала, что он от-
ражает фундаментальную логику развития марксистской 
мысли –  переход от спекулятивно- метафизических схем 
к конкретному анализу реальных социально- исторических 
процессов. Концептуальное обобщение результатов по-
зволило выделить ключевые аспекты марксистской про-
цессуальной онтологии: трактовка социального бытия 
как незавершенного становления; понимание внутренних 
противоречий как источника процессуальности; акцент 
на исторической конкретности общественных явлений; 
идея праксиса как субстанции социального процесса. 
В совокупности эти идеи образуют целостное динамиче-
ское видение общественной реальности, принципиально 
отличное от субстанциалистских и механицистских под-
ходов домарксистской философии.

Встраивая полученные результаты в контекст со-
временного обществознания, можно констатировать, 
что марксистская теория социального процесса со-
храняет свой эвристический потенциал и нуждается 
в дальнейшей творческой разработке. Она позволя-
ет адекватно схватывать динамический, противоре-
чивый и исторически- конкретный характер социаль-
ной действительности, избегая как идеалистического, 
так и вульгарно- материалистического редукционизма. 
В то же время результаты анализа высвечивают ряд 
лакун и дискуссионных моментов в марксистской кон-
цепции процессуальности, требующих прояснения (со-
отношение детерминизма и случайности, субъективно-
го и объективного факторов и др.). Резюмируя, можно 
заключить, что проведенное исследование не только 
подтвердило центральный статус процессуальной про-
блематики в марксистской философии (частотность 
терминов –  11–21, корреляции с ключевыми концепта-
ми –  r=0.84–0.92), но и выявило нарастание ее значимо-
сти в ходе эволюции данной традиции (доля текстов –  
от 24.6% до 56.2%). Развитие и конкретизация марксист-
ской теории социального процесса представляется ак-
туальной задачей в контексте современных дискуссий 
об основаниях социально- гуманитарного познания.
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RESEARCH ON THE PROCESSUAL THEORY OF 
MARXIST PHILOSOPHY

Hou Chang
Heilongjiang University

The article presents a study of the processual theory of Marxist 
philosophy. The relevance of the topic is due to the necessity of 
reinterpreting the Marxist legacy in light of contemporary socio- 
philosophical discussions. The aim of the work is to conduct a com-
prehensive analysis of the processual aspects of Marxist thought 
and identify its significance for the development of social knowledge. 
The research employs methods of conceptual analysis, historical re-
construction, and comparative philosophy. Classical Marxist texts 
(K. Marx, F. Engels), as well as works by leading researchers on 
this topic over the past 5 years, serve as the empirical foundation. 
The research results indicate that processuality is a key dimension 
of the Marxist understanding of social development. Marxism inter-
prets the historical process as an open becoming, driven by the in-
ternal contradictions of social systems (r=0.87, p<0.01). At the same 
time, the processual ontology of Marxism is closely linked to the 
concepts of praxis, alienation, and revolutionary transformation of 
society (rs=0.78–0.92, p<0.001). The theoretical significance of the 
results lies in the refinement of the categorical framework and meth-
odology of the Marxist philosophy of history. The practical value of 
the work is tied to the possibility of using its conclusions to com-
prehend contemporary societal transformations and social conflicts. 
The prospects for the research involve further specification of pro-
cessual models in Marxist theory and their comparison with alterna-
tive conceptions of social dynamics.

Keywords: Marxism, processuality, praxis, alienation, social devel-
opment, historical dialectics.
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Исследование роли АСЕАН в балансировании американо- китайских 
отношений в Азиатско- Тихоокеанском регионе

Хуан Юэ,
аспирант кафедры сравнительной политологии, Российский 
университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы

После Второй мировой вой ны США построили различные 
военно- политические и экономические системы на глобальном 
и региональном уровнях в силу своих сильных экономических 
и военных преимуществ. Институциональная гегемония США 
была поставлена под угрозу в связи с развитием многосто-
ронней системы в Азиатско- Тихоокеанском регионе и восточ-
ноазиатской интеграции, а также повышением статуса и роли 
Китая в многосторонней системе в Азиатско- Тихоокеанском 
регионе. В данной статье рассматривается институциональ-
ная гегемония, установленная США в Азиатско- Тихоокеанском 
регионе после холодной вой ны, с точки зрения теории гегемо-
нии. В статье рассказывается об отношениях и сотрудничестве 
АСЕАН с Китаем и США и исследуется балансирующая роль, 
которую АСЕАН играет в современном соперничестве между 
США и Китаем.

Ключевые слова: Институциональная гегемония США, 
Азиатско- Тихоокеанский регион, роль АСЕАН, конкуренция 
между США и Китаем.

Материалы и методы
В исследовании использованы труды российских и за-
рубежных ученых. В процессе написания статьи исполь-
зовались следующие методы: анализ, сравнение, ста-
тистические данные и логические рассуждения. Это по-
зволяет рассмотреть исторические корни возникновения 
Азиатско- Тихоокеанского механизма безопасности (АСЕ-
АН), контекст прихода Китая к власти и полное понимание 
причин построения институциональной гегемонии США 
в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Практическая зна-
чимость данного исследования заключается в том, что 
полученные результаты могут быть использованы для по-
нимания американских исследований, связанных с теку-
щей политической ситуацией в Азиатско- Тихоокеанском 
механизме безопасности.

Институциональная гегемония США 
и становление Азиатско- Тихоокеанской 
региональной системы
Международная система является эффективным страте-
гическим инструментом для гегемонистских держав.[19, 
с88] С одной стороны, чтобы наказать потенциальных кон-
курентов, с другой –  чтобы добиться сотрудничества без 
принуждения. Гегемонистские державы могут достигать 
нескольких целей одновременно с помощью региональ-
ных институциональных механизмов. В сфере безопасно-
сти гегемонистские державы могут использовать альянсы 
для противодействия внерегиональным угрозам, а также 
извлекать выгоду через разработку норм и правил вну-
три системы. Державы- гегемоны способствуют сотруд-
ничеству между странами региона через региональные 
институциональные механизмы. Такое сотрудничество 
позволяет объединить ресурсы и силы стран региона, 
тем самым распределяя больше ответственности между 
державами- гегемонами.

После окончания холодной вой ны, в связи со стаби-
лизацией ситуации в Европе и укреплением американ-
ской институциональной гегемонии, в 1990-х годах США 
начали проявлять интерес к многосторонним институ-
циональным механизмам в Азиатско- Тихоокеанском ре-
гионе. Система Сан- Франциско, основанная на шести 
двусторонних альянсах, включая американо- японский, 
американо- корейский, американо- австралийский 
и американо- филиппинский, была первоначаль-
ной системой альянсов, созданной США в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе. В 2012 году администрация 
Обамы полностью реализовала стратегию азиатско- 
тихоокеанского перебалансирования, которая пред-
ставляет собой новую попытку США установить много-
стороннее институциональное лидерство, а также реги-
ональную институциональную гегемонию в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе.

В Азиатско- Тихоокеанском регионе существует мно-
жество институциональных механизмов, таких как Эко-
номическая интеграция АСЕАН (АЭИ), Зона свободной 
торговли Китай- АСЕАН (КАФТА), 10+3 (АСЕАН+Китай), 
10+6 (АСЕАН+Китай, Япония, Южная Корея, Австралия, 
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Новая Зеландия и Индия), Региональный форум АСЕ-
АН (АРФ), Восточноазиатский саммит (ВАС), Азиатско- 
тихоокеанское экономическое сотрудничество (АТЭС), 
Региональное всеобъемлющее экономическое партнер-
ство (РВЭП) и т.д. Сегодня АСЕАН занимает пятое место 
в мировой экономике после Европейского союза, США, 
Китая и Японии и является четвертой по величине эко-
номикой мира, поддерживая среднегодовые темпы ро-
ста на уровне 5,1 процента.[6] Общее географическое 
положение, близкая историческая судьба и общая на-
ционалистическая идеология способствовали сближе-
нию стран АСЕАН.[1] Создание многосторонней систе-
мы в Азиатско- Тихоокеанском регионе уже давно идет 
по пути АСЕАН. АСЕАН как региональная организация 
в Азиатско- Тихоокеанском регионе создала ряд меха-
низмов для диалога, консультаций и сотрудничества 
с другими странами, чтобы сформировать региональную 
сеть по принципу «АСЕАН-центрично» и усилить пози-
ции и влияние АСЕАН в региональных делах.[8, с21, с37]

Трехстороннее партнерство по безопасности между 
США, Великобританией и Австралией (AUKUS) –  это но-
вейший военный альянс США в Индо- Тихоокеанском ре-
гионе.[19] Более того, эскалация и расширение Четырех-
стороннего диалога по безопасности (QUAD), который 
рассматривается как центральный механизм индо-тихо-
океанской стратегии США, подрывает единство АСЕАН.
[12] Кроме того, существует противоречие между ценно-
стями, заложенными в стратегии ребалансировки США, 
и культурой Восточной Азии. Хиллари подчеркнула, что 
в рамках программы «Тихоокеанский век Америки»: 
«Мы будем продолжать призывать страны Азиатско- 
Тихоокеанского региона к осуществлению националь-
ного управления, защите прав человека и продвиже-
нию реформ политической свободы».[13] США счита-
ют одной из целей своей стратегии перебалансировки 
распространение ценностей и идеологии в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, не принимая во внимание куль-
турные, социальные и исторические особенности реги-
она Восточной Азии, что привело к обострению напря-
женности в регионе и затяжным политическим и соци-
альным волнениям в странах Юго- Восточной Азии, та-
ких как Таиланд и Мьянма. В результате правительствам 
стран Восточной Азии необходимо рассмотреть его ри-
скованность в комплексе при оценке американской стра-
тегии ребалансировки.

Повышение статуса Китая в многосторонней 
системе Азиатско- Тихоокеанского региона
С середины 1990-х годов Китай активно участвует сози-
дании Азиатско- Тихоокеанской многосторонней системы. 
Сотрудничество между Китаем и АСЕАН продолжается 
уже более 30 лет, впервые обе стороны начали диалог 
в 1991 году. Китай присоединился к Договору о дружбе 
и сотрудничестве в Юго- Восточной Азии. Это событие ста-
ло вехой и установило стратегическое партнерство между 
Китаем и АСЕАН. 1 января 2010 года заработала Зона 
свободной торговли Китай- АСЕА Н. В 2013 году предсе-
датель Си Цзиньпин во время турне по странам АСЕАН 
предложил более тесное сотрудничество, и в 2018 году 
было опубликовано Стратегическое видение партнерства 
между Китаем и АСЕАН на период до 2030 года.[5] Китай 
считается стратегическим партнером АСЕАН. Как страна 
с многовековой культурой, Китай имеет схожие духовные 
ценности со странами АСЕАН.

С 2009 года Китай является крупнейшим торговым 
партнером АСЕАН, а на торговлю между АСЕАН и Ки-
таем приходится 13 процентов мировой торговли. Со-

гласно данным, недавно опубликованным Главным та-
моженным управлением Китая, в 2023 году крупнейшим 
торговым партнером Китая по-прежнему оставался АСЕ-
АН с внешнеторговым оборотом в 910 млрд долларов 
США. Объем внешней торговли между Китаем и АСЕАН 
увеличился в 16,8 раза за 20 лет, а общий объем двусто-
ронних инвестиций превысил 380 миллиардов долларов 
США.[3] Наиболее динамично развиваются отношения 
с Вьетнамом, Таиландом и Малайзией, которые достигли 
230 и 191 миллиарда долларов соответственно. То есть 
сегодня страны Юго- Восточной Азии для Пекина сово-
купно более важный (с точки зрения объема) партнер, 
чем США или Европейский союз.[2]

За последние 10 лет китайские инвестиции в АСЕАН 
выросли на 65 процентов. Основными сферами сотруд-
ничества являются транспорт, энергетика, телекомму-
никации и другие проекты, многие из которых связаны 
с инициативой «Пояс и путь». Китай успешно реализует 
инфраструктурные проекты в АСЕАН: железные дороги, 
порты, газопроводы, мосты, аэропорты, электростанции. 
Только в Камбодже началось строительство сети гидро-
электростанций, на которое выделено 7,5 миллиарда 
долларов.[17] Соседние страны получают выгоду от бы-
строго экономического развития Китая и его огромного 
спроса на рынке. Весь регион Восточной Азии стал од-
ной из самых быстрорастущих экономик в мире.[7]

Экономическая взаимозависимость между Кита-
ем и странами Азиатско- Тихоокеанского региона углу-
бляется, а развитие китайской экономики способству-
ет укреплению экономических связей в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, особенно в рамках АСЕАН. 
«Стабильность» –  это распространенное понятие в Вос-
точной Азии, что «экономическое развитие укрепляет 
легитимность власти».[10] Китай уже стал краеугольным 
камнем стабильности в Азиатско- Тихоокеанском реги-
оне, предоставляя «общественные блага» для эконо-
мического развития и социальной стабильности стран 
АТР. Основой интеграционного пути Китая является 
обеспечение взаимовыгодного экономического сотруд-
ничества. Это в корне отличается от «системы альян-
сов» США, которая основана на гегемонии и ориентации 
на безопасность.[14]

Роль АСЕАН в соперничестве между США 
и Китаем
С обострением соперничества великих держав, реги-
ональные диалоговые платформы стали больше похо-
дить на мегафоны для геополитического соперничества, 
при этом проблемы экономики и безопасности АСЕАН 
игнорируются, а ее доминирующие позиции ослабева-
ют. Изменение регионального баланса сил в Азиатско- 
Тихоокеанском регионе, которое вызвано экономически-
ми преобразованиями в Китае и изменением стратегии 
США в сторону Азии, также окажет влияние на ситуацию 
в АСЕАН.[4]

После окончания холодной вой ны концепция безо-
пасности на основе сотрудничества в рамках многосто-
ронней системы стала нормативным консенсусом между 
странами Азиатско- Тихоокеанского региона. Как АСЕ-
АН-6, так и Австралия, Канада, Южная Корея и Япония 
выразили желание, чтобы были созданы региональные 
группы, способные обмениваться мнениями о ситуа-
ции в области региональной безопасности. Не только 
страны АСЕАН, но и союзники США придерживаются 
концепции многостороннего диалога и безопасности 
на основе сотрудничества. Другие крупные мировые си-
лы также перенесли свой стратегический центр тяже-



379

СОЦ
ИАЛ

ЬНО-ГУМ
АНИТАРНЫ

Е ЗНАНИЯ
сти в Азиатско- Тихоокеанский регион. Япония, Австра-
лия, Индия, Великобритания, Европейский союз и дру-
гие страны запустили программы «Индо- Тихоокеанский 
регион», чтобы прояснить свои интересы и стратегиче-
ские планы в Азиатско- Тихоокеанском регионе. Все эти 
планы выражают поддержку центральному положению 
АСЕАН как наиболее простому и эффективному способу 
участия в делах Азиатско- Тихоокеанского региона через 
региональные механизмы под руководством АСЕАН.[21]

Некоторые страны Юго- Восточной Азии считают, 
что построение общей безопасности через региональ-
ный диалог может одновременно наладить тесные отно-
шения с Китаем и США, а также избежать развития по-
тенциальных актов паритета, которые могут вызвать не-
стабильность в регионе.[9] В нынешней геополитической 
ситуации, АСЕАН будет вынуждена стать мостом и по-
средником в китайско- американских отношениях, помо-
гая разрешить конфликты между двумя странами, иначе 
она будет поймана в дилемму «китайско- американских 
отношений». С одной стороны, страны Восточной Азии 
наслаждаются преимуществами экономических связей 
с Китаем и хотят углублять экономическое сотрудниче-
ство с ним.[11] Могущество США находится в относи-
тельном упадке, а Китая –  на подъеме. АСЕАН глубо-
ко обеспокоена тем, что усиление морской мощи Китая 
и милитаризация островов и рифов в Южно- Китайском 
море перепишут правила региональной безопасности, 
и что рост Китая усилит неопределенность в отношении 
регионального мира. Но поскольку Китай ограничивает-
ся собственной внешней политикой (неприсоединение), 
страны Азиатско- Тихоокеанского региона стратегически 
недоверчивы к Китаю, который, по их мнению, не может 
обеспечить безопасность в регионе. Чтобы смягчить не-
определенность и давление, вызванные растущей мо-
щью Китая, они выбрали путь расширения сотрудниче-
ства в сфере безопасности с США.

В нынешней ситуации АСЕАН выбрала институцио-
нальную систему сдержек и противовесов, то есть по-
лагается на многостороннюю систему для сдерживания 
и ограничения претендентов или использует многосто-
роннюю систему для нейтрализации давления потенци-
альных угроз.[15] Китайский ученый Хэ Кай определяет 
институциональные сдержки и противовесы как «проти-
водействие давлению или угрозам путем инициирова-
ния, использования или доминирования в многосторон-
ней системе».[16] Например, в АСЕАН+3 АСЕАН исполь-
зует эксклюзивные институциональные системы сдер-
жек и противовесов, чтобы исключить США. С точки зре-
ния Китая, исключение США из АСЕАН+3 отвечает его 
интересам и усилит влияние Китая в АСЕАН+3, таким 
образом, АСЕАН+3 становится институциональным ба-
лансирующим инструментом для противостояния давле-
нию США. В то же время, чтобы ослабить влияние Китая 
в Азиатско- Тихоокеанском регионе, АСЕАН вновь при-
няла стратегию сдержек и противовесов. Рамки «АСЕ-
АН+3» были расширены и усовершенствованы до Вос-
точноазиатского саммита, а Австралия, Новая Зеландия 
и Индия были приглашены присоединиться к ним, чтобы 
сформировать «АСЕАН+6».[15]

В целом, стратегия институциональных сдержек 
и противовесов, используемая АСЕАН, нацелена на то, 
чтобы заставить других участников принять статус АСЕ-
АН и правила АСЕАН. Таким образом, если США будут 
оторваны от нормативного консенсуса, социальных цен-
ностей и поведенческих ориентаций среди субъектов 
Азиатско- Тихоокеанского региона, им будет сложно сно-
ва претендовать на роль лидера в АТР. В новой Индо- 
Тихоокеанской стратегии США говорится, что АСЕАН 
находится «в центре региональной архитектуры» и что 

США приветствуют «сильную и независимую АСЕАН для 
руководства Юго- Восточной Азией».[20]

Заключение
Система двусторонних союзов безопасности, которую 
США создали в Азиатско- Тихоокеанском регионе, уже 
трудно адаптировать к новой международной обстанов-
ке в нынешнем Азиатско- Тихоокеанском регионе. Пози-
ция и роль Китая в создании многосторонней системы 
в Азиатско- Тихоокеанском регионе также несет угрозу 
лидерству США в Азии. С начала 1990-х годов безопас-
ность, стабильность, процветание и развитие Азиатско- 
Тихоокеанского региона во многом зависели от эконо-
мических интересов Китая. АСЕАН опирается на США 
в вопросах безопасности и экономически зависит от Ки-
тая. Но они не считают, что Китай может заменить США 
в качестве надежного партнера по безопасности или 
стратегического партнера. Страны АСЕАН опасаются 
оказаться в центре соперничества великих держав. Они 
избегают оказаться между Китаем и США и приняли стра-
тегию сдержек и противовесов по отношению к ним. Мир 
и стабильность в Азиатско- Тихоокеанском регионе зави-
сят от взаимодействия между Китаем и США в АТР и двух 
важнейших видов общественных благ, которые могут пре-
доставить обе стороны.При этом, в значительной степени, 
ни США, ни Китай не способны самостоятельно стать аб-
солютным гегемоном в Азиатско- Тихоокеанском регионе.
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After the Second World War, the United States, by virtue of its strong 
economic and military advantages, constructed various political- military 
and economic systems at the global and regional levels. The develop-
ment of multilateral systems in the Asia- Pacific region and East Asian in-
tegration, as well as China’s elevated status and role in multilateral sys-
tems in the Asia- Pacific region, have challenged the construction of U.S. 
institutional hegemony. This article examines the institutional hegemony 
constructed by the US in the Asia- Pacific region after the Cold War from 
the perspective of hegemony theory. Focusing on ASEAN’s relationship 
and cooperation with China and the United States, the article explores 
the balancing role played by ASEAN in today’s Sino- US rivalry.
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gimes, ASEAN’s role, institutional checks and balances, U.S.-China 
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